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На обложке изображен Леонид Владимирович Занков 
(1901–1977), советский психолог, специалист в об-

ласти дефектологии, памяти, запоминания, педагогиче-
ской психологии. Ученик Л. С. Выготского. Проводил 
экспериментальные исследования детского развития, в 
которых выявлялись условия эффективного обучения.

Леонид Владимирович Занков родился 23 апреля 1901 
года в Варшаве, городе Российской империи. Детство 
его прошло в семье офицера в окружении сестры и двух 
братьев. Детей обучали не только базовым наукам — ма-
тематике, естествознанию, истории, но и иностранным 
языкам, творчеству. Будущий психолог особенно хорошо 
проявлял себя в музыке.

Любимым предметом Занкова была литература. 
Эмоции вызывали не столько произведения, сколько по-
дача учителя, его заинтересованность в образовании уче-
ников. Поэтому, окончив гимназию в 1916 году, Леонид 
задумался о будущем педагога. И тут же реализовал свое 
желание: уехал в Турдей, поселок Тульской области, и 
устроился в школу.

В 1919 году Занков впервые познакомился с труд-
ными подростками. Он возглавил детскую сельскохозяй-
ственную колонию Тамбовской губернии, где содержались 
беспризорники. Нужно было всерьез постараться, чтобы 
заразить их энтузиазмом, заинтересовать учебой. Леонид 
в этом деле преуспел.

В 1920 году его перевели в колонию «Островня» Мо-
сковской области, где он трудился вплоть до поступления 
в Московский государственный университет в 1922 году.

В МГУ Леонид Занков познакомился со своим настав-
ником Львом Семеновичем Выготским, которому было на 
тот момент всего 26 лет. Молодые люди очень подружи-
лись, вместе постигали основы и глубинные понятия пси-
хологии. Кончину товарища в 1934-м Леонид Владими-
рович воспринял как личную потерю.

По объективным причинам в СССР процент рождае-
мости детей с отклонениями был высоким. Ученые видели 
своей главной задачей создание уникальной концепции их 
обучения и развития. По этой теме Леонид Занков внес ве-
сомый вклад в науку.

Объектами его исследования были дети с пониженным 
уровнем концентрации, умственно отсталые, глухие и 
немые . Пообщавшись с ними, дефектолог пришел к вы-
воду, что обучать обычных и особых детей совместно 
нельзя: каждому ребенку нужны индивидуальные ус-
ловия для комфортного принятия знаний. Особые дети, 

наблюдая за успехами своих талантливых сверстников, за-
крываются и разочаровываются в себе, у них быстрее воз-
никают дополнительные комплексы.

До Леонида Владимировича мало кто всерьез уделял 
внимание умственно отсталым. Именно он написал 
первые фундаментальные труды по дефектологии, описал 
принципы развивающего обучения, впервые заговорил о 
том, что нужно создать классификацию умственной от-
сталости.

В своих работах Леонид Занков делал упор не на то, что 
дети с отклонениями в развитии отстают от своих свер-
стников, а на то, что их в принципе следует воспитывать 
иначе. 

Психология воспитания детей с отставанием в раз-
витии не главное достижение Леонида Владимировича. 
Стоит обратить внимание и на его педагогические труды, 
которые сложились в авторскую дидактическую систему. 
В 1960-х годах она активно внедрялась в начальную школу.

Суть системы Занкова состоит в том, что каждый ре-
бенок индивидуален. Школьная программа не должна стро-
иться по принципу среднего арифметического, а слабых 
учеников не нужно искусственно подтягивать до отлич-
ников. Каждый может стать вундеркиндом, если будет по-
лучать знания в комфортной обстановке и в своем темпе.

Леонид Занков подчеркивал, что детям нужно давать 
время на поиск ответа даже в самых трудных темах, по-
зволять ошибаться и не ругать за это. Не будет толка от 
знаний, монотонно надиктованных учителями по учеб-
нику. Также в школьную программу стоит вводить ин-
терактивные занятия, например преподавать естествоз-
нание на природе, а уроки музыки проводить в театре.

Индивидуальный подход, кажущийся разумным в XXI 
веке, в СССР считался новаторским. Многие преподава-
тели и психологи критиковали Леонида Владимировича. 
Поэтому после его смерти дидактическую систему искоре-
нили. Второе дыхание она получила в 1996 году, став госу-
дарственной наравне с принципами Даниила Эльконина и 
Василия Давыдова.

До 2014 года по системе Занкова занимались около 30 
% школ, затем его учебники убрали из списка рекомендо-
ванных к использованию. Но учителя, которые считают 
подходы дефектолога правильными, до сих пор обучают 
детей по его концепции.

Информацию собрала ответственный редактор 
 Екатерина Осянина
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Методологические основы профориентационной работы  
в дошкольном учреждении
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Жуйборода Алина Александровна, воспитатель; 

Карачарова Лилия Евгеньевна, воспитатель; 
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Голикова Марина Владимировна, воспитатель

МДОУ «Детский сад №  8» Ракитянского района Белгородской обл.

Самосознание личности наиболее интенсивно форми-
руется в первые годы жизни. При этом, начиная при-

близительно с двух с половиной и до десяти-двенадцати 
лет, формируются различные представления о  профес-
сиональной деятельности человека, закладываются цен-
ностные ориентиры, в  соответствии с  которыми в  даль-
нейшем личность будет самоопределяться в  обществе и, 
в  частности, в  выборе профессиональной деятельности. 
Важнейшим же результатом педагогического воздействия 
в этот период должно стать формирование уважительного 
отношения к труду, воспитание трудолюбия.

В  целом в  педагогике трудовое воспитание традици-
онно рассматривается как органическая часть воспитания, 
находящаяся в  тесной взаимосвязи со  всем его содержа-
нием, поскольку, с одной стороны, вне труда невозможно 
сформировать целый ряд качеств личности, а с другой — 
главнейшей целью воспитания является формирование 
осознанной потребности в  труде. Вышесказанное явля-
ется общим в  подходах к  значению и  задачам трудового 
воспитания отечественных педагогов (А. С.  Макаренко, 
П. П.  Блонского, В. А.  Сухомлинского, К. Д.  Ушинского, 
С. Т. Шацкогои др.), а также и зарубежных теоретиков, на-
пример, Я. А. Коменского.  [1, c. 75]

Поскольку речь идет о  педагогическом аспекте про-
фессиональной ориентации в  дошкольном учреждении, 
мы будем говорить о системе педагогических приемов, на-
правленных на  закрепление в  сознании воспитанников 
знаний, стереотипных оценочных представлений, впечат-
лений о  социально-экономических и  психофизиологиче-
ских условиях деятельности представителей различных 
профессий, их  роли в  социуме, а  также об  условиях вы-
бора профессии, которая позволит реализовать потен-
циал личности.

Актуальность исследования заявленной темы опре-
деляется возникшей диспропорцией между потребно-

стями общества в общественно полезном труде и господ-
ствующими стереотипными ориентирами подрастающего 
поколения и  молодежи. Также следует учитывать стре-
мительное изменение технологий и структуры производ-
ственного сектора экономики, потребностей в  оказании 
различных услуг, возникающие и прогнозируемые угрозы 
безопасности страны и  возрастающую роль информаци-
онного обслуживания жизнедеятельности человека.

При  выборе направлений профориентации следует 
руководствоваться федеральными и  региональными 
программами, векторами общественного развития, за-
явленными в  Указах Президента и  Постановлениях Пра-
вительства РФ, региональных нормативных актах. В том 
числе следует ориентироваться на  Концепцию развития 
системы профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций Белгородской области, фе-
деральные специализированные программы в сфере про-
фориентации.  [4, c. 127]

Цель и  задачи. Определить особенности проведения 
профориентационной работы в дошкольном учреждении, 
ее принципы и методы.

Новизна. Определено, что  профориентация в  до-
школьном учреждении должна учитывать стремление 
ребенка удовлетворить основную жизненную потреб-
ность в  обогащении личности и  стремлении имитиро-
вать деятельность взрослых. С учетом этого, основными, 
но не единственными методами профориентации должны 
быть игра и имитация трудового поведения взрослых. Ос-
новными принципами профориентационной работы в до-
школьном учреждении определены принципы последова-
тельности, непрерывности, наглядности и доступности.

Основная часть. В  дошкольный период реализация 
фундаментальной потребности личности в саморазвитии 
реализуется преимущественно через игровую деятель-
ность и  имитацию поведенческой активности, а  учеб-
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но-познавательная деятельность только начинает форми-
ровать мировоззрение ребенка. Еще Дж. Линдсей обратил 
внимание на  значение игры как  возможность ощутить 
полноту своих возможностей. Игра предполагает упро-
щение условий жизнедеятельности, что обеспечивает уве-
личение шансов ощущения своего умения, возможностей, 
удовлетворения от достижения планируемого результата. 
Это действует даже на  уровне животного мира. Это  же 
объясняет характерное для  детей стремление к  игровой 
активности. Именно поэтому приучение ребенка к труду, 
особенно в  дошкольном возрасте, должно проводиться 
преимущественно в игровой форме.

В  первую очередь это предполагает создание упро-
щенных условий совершения трудовых манипуляций. 
А  также гарантированное достижение желаемого резуль-
тата, ощущение позитивного психологического эффекта, 
обусловленного как процессом труда или игры в трудовую 
деятельность, так и  положительной оценкой результата 
труда (например, стол стал чистым), и, конечно  же, по-
хвалу, положительную оценку воспитателя.

С игровой формой поведения тесно связана имитация, 
копирование деятельности взрослых. Именно с  миром 
взрослых, с  их, наблюдаемой ребенком деятельностью, 
связано еще  не  рефлексируемое, неосознанное представ-
ление о жизни. Все, что делают взрослые, кажется ребенку 
привлекательным, желанным, поэтому в  подражании 
взрослым ребенок неосознанно стремится реализовать 
свою основную жизненную потребность в саморазвитии. 
Вот почему он охотно, в том числе, и в игровой форме, ко-
пирует деятельность взрослых, в частности, и профессио-
нальную.  [3, с. 49]

В  дошкольном возрасте ребенок в  процессе игры 
охотно имитирует трудовую деятельность взрослых, 
в  том числе и  представителей конкретных профессий. 
В этот же период должны формироваться первичные тру-
довые умения и  навыки, а  также уважительное и  ответ-
ственное отношение к труду. Эта закономерность должна 
отражаться, в  частности, в  распределении времени учеб-
но-воспитательной работы.

Таким образом, работа по  профессиональной ориен-
тации в  дошкольных учреждениях должна проводится 
преимущественно в  игровой форме и  по  возможности 
включать имитацию трудовой деятельности взрослых. 
А  ее главной задачей должно быть формирование тру-
долюбия, ответственного и  уважительного отношения 
к  своему труду и  труду других людей. Речь идет именно 
о  формировании стереотипной положительной оценки 
трудолюбия, труда как такового. Ребенку еще сложно пре-
одолеть инертное сопротивление той составляющей че-
ловеческой природы, которая мотивирует пассивное нет-
ворческое поведение. Ему еще сложно длительное время 
сосредоточиться на  конкретной работе, добиться значи-
мого результата. Но  необходимо постепенно и  настой-
чиво формировать убеждение, что трудолюбие, труд — это 
ценностно положительные феномены, а лень, инертность, 
пассивность — отрицательные. На этой ценностной уста-

новке будет базироваться дальнейшее воспитание, в том 
числе и профессиональная ориентация в школе.

Без  сомнения, простая «реклама» или  «пропаганда» 
о  благородстве, значимости труда не  могут дать резуль-
тата, о  котором говорилось выше. Труд подразумевает 
преодоление себя, собственной инерции. Но в то же время 
любой труд  — это творчество, создание новизны, того, 
чего ранее еще не было. И это новое входит в состав бытия 
творца, то  есть обогащает бытие личности. А  значит, 
труд  — это средство саморазвития личности, удовлетво-
рение, как уже отмечалось, основной жизненной потреб-
ности человека.

Как  выше указывалось, дошкольнику еще  тяжело со-
средоточиться на той или иной деятельности и добиться 
значимых результатов. Также непросто осознать значение 
многих манипуляций, например, с  оборудованием, ин-
струментами, он просто имитирует их, потому что так де-
лают взрослые. Они кажутся ребенку привлекательными. 
И это позволяет ввести его в мир труда: во-первых, сфор-
мировать положительные стереотипные ценностные ори-
ентиры в  отношении труда, а  во-вторых  — познакомить 
ребенка с разнообразием трудовой деятельности взрослых, 
множеством профессий, сформировать представления 
о  них, о  их  значении для  общества. Конечно, сформиро-
вать в  дошкольном возрасте окончательную профориен-
тационную позицию нельзя. Но  необходимо образовать 
прочную основу дальнейшей профессиональной ориен-
тации, трудового воспитания и социализации формирую-
щейся личности, а именно: сформировать представления 
о различных профессиях, знания об их характерных осо-
бенностях, объектах жизненной среды, с  которой при-
дется столкнуться представителям различных профессий. 
Поэтому в дошкольном учреждении работа по професси-
ональной ориентации должна иметь пропедевтический 
характер и быть системной.

В  основе этой системы должны быть игры, в  первую 
очередь имитационные и  ролевые. Игры должны сопро-
вождаться рассказами, пояснениями, экскурсиями, теа-
трализованными представлениями, практической дея-
тельностью (например, рисование, изготовление поделок 
орудий труда, раскраски) и  т. д. Конечно, понимание 
многих элементов профессиональной деятельности ре-
бенку еще не доступны. Но работу представителя каждой 
профессии можно представить в  виде наглядных об-
разов, легко запоминающихся, привлекательных для под-
ражания ситуаций. Главное, чтобы они создавали живые, 
яркие впечатления, занимали внимание, вызывали ин-
терес.  [2, с. 201]

Таким образом, на  дошкольном этапе формирования 
и  саморазвития личности одной из  главных задач явля-
ется подготовка к  трудовой деятельности, ознакомление 
с  миром профессий, их  разнообразием и  значимостью 
для общества. Важно, чтобы впечатления, представления 
о мире, в том числе и мире профессий, социальной среде 
в целом, имели как можно более широкий диапазон. В том 
или  ином виде они останутся с  ребенком на  всю жизнь, 
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войдут в  сферу подсознания и  создадут основу ориен-
тации личности в социально-экономической среде.

Начинается эта подготовка с  поощрения стремления 
ребенка выполнять или  имитировать простейшие тру-
довые операции примерно с  2-3  лет  — вытирать стол 
или пол, мыть посуду, убирать игрушки и т. д. Имитация 
должна сопровождаться рассказом о  различных профес-
сиях, их  значимости для  общества, а  рассказы подкре-
пляться играми: ролевыми, играми с правилами, для детей 
постарше — спортивными конкурсами (например, доста-
вить больного к врачу, эстафета «действия при пожаре»). 
Также дети должны учувствовать в  театрализованных 
сценках, посвященных трудовой деятельности на  утрен-
никах (например, сценки «Доктор Айболит»).

Таким образом, профессиональная ориентация в  до-
школьном учреждении должна иметь системный подход, 
а также строиться на принципах последовательности, не-
прерывности, наглядности и  доступности. Также не-
обходимо ориентироваться на  ознакомление детей 
с различными профессиями, с содержанием трудовой дея-
тельности представителей этих профессий, значении раз-
личных профессий в обществе и требованиями к предста-
вителям этих профессий. Общие требования к различным 
профессиям  — это добросовестность и  общеобразова-
тельная подготовка, а потому профориентационная работа 
в  дошкольном учреждении как  система в  свою очередь 
должна стать подсистемой воспитательного и  образова-
тельного процесса. Так, заинтересованность конкретной 

профессией (пусть еще  не  устойчивая) должна ориенти-
ровать на продуктивный труд, стремление больше узнать, 
вселять желание приобретать знания. А расширение кру-
гозора должно включать и ознакомление со все большим 
кругом профессий и  различных аспектов конкретных 
профессий.

Заключение. Таким образом, следует согласиться, 
что  поскольку всякий труд есть создание нового, он 
удовлетворяет основную жизненную потребность чело-
века в  обогащении бытия личности. Но  поскольку в  до-
школьном возрасте личность только начинает форми-
роваться, ребенок еще  не  может сформировать твердую 
позицию по выбору профессии, то в дошкольном учреж-
дении работа по  профессиональной ориентации должна 
иметь пропедевтический характер. Соответственно одной 
из главных задач является подготовка к трудовой деятель-
ности, ознакомление с  миром профессий, их  разнообра-
зием и значимостью для общества. Основными методами 
профориентации в  дошкольном учреждении должны 
быть игры и имитация трудовой деятельности взрослых, 
сопровождающиеся рассказами, театрализованными дей-
ствиями, практической деятельностью. При  этом про-
фессиональная ориентация в  дошкольном учреждении 
должна иметь системный характер и  строиться на  прин-
ципах последовательности, непрерывности, наглядности 
и доступности. И, в свою очередь, профориентационная 
работа в  дошкольном учреждении должна стать подси-
стемой воспитательного и образовательного процесса.
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Процесс обучения детей с ОВЗ правилам дорожного движения и пользования 
общественным транспортом

Андросова Татьяна Васильевна, воспитатель
ГБУ г. Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я»

Цель: научить ребенка с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития самостоятельно пользо-

ваться общественным транспортом и соблюдать правила 
дорожного движения.

Очень важной задачей и необходимым навыком явля-
ется обучение детей безопасному поведению на  улицах 
и  в  общественном транспорте. Сложно научить осо-
бого ребенка правильному поведению на  дороге и  в  об-
щественном транспорте, но  начинать нужно как  можно 
раньше. Также очень важно признать, что  детям с  тяже-
лыми нарушениями развития не  хватает лишь теорети-
ческого понимания, вместо этого они должны применять 
эту информацию на практике.

Родители, которые ежедневно возят детей в  реабили-
тационный центр на  автобусах, метро и  других специали-
зированных учебных заведениях, обратились к  педагогам 
с  просьбой обучить воспитанников правилам дорожного 
движения, которые помогают при передвижении по городу, 
а также правилам пользования общественным транспортом.

Обучение детей происходило поэтапно.
Вначале в  центре была проведена большая подгото-

вительная работа, в  том числе изучение наглядных по-
собий, основных дорожных знаков и сигналов светофора 
во  время просмотра обучающих телепередач. На  базе 
центра велись беседы о  том, как  правильно вести себя 
на  дороге, в  общественном транспорте, при  оплате про-
езда, навыки отрабатывались в  искусственно приду-
манных сценариях. На территории центра были отмечены 
пешеходные переходы, островки безопасности и  дороги, 
а  также проводились мероприятия на  свежем воздухе, 
чтобы помочь воспитанникам лучше понять, как  вести 
себя на дороге. После занятий, во время похода в магазин 
или  прогулки в  парк, ребята могли продемонстрировать 
свое понимание ПДД.

Самым важным уроком для детей было всегда держать 
взрослого за  руку при  переходе улицы и  всегда следить 
за  светофором и  движущимися автомобилями, когда пе-
реход осуществляется самостоятельно.

В качестве практики мы использовали наземный обще-
ственный транспорт города, сопровождая воспитанников 
в  типографию для  применения теоретических знаний. 
По  пути от  центра до  автобусной остановки воспитатель 
и ребенок регулярно шли пешком, соблюдая и проговаривая 
все правила техники безопасности, запоминали номер нуж-
ного автобуса, наблюдали, как  другие пассажиры садятся 
и выходят из других транспортных средств на автобусной 
остановке. В  результате воспитатель и  ребенок совместно 
установили следующий порядок посадки в  общественный 
транспорт: дождаться высадки пассажиров, сесть в автобус, 

приложить проездную карту к  валидатору для  оплаты, за-
нять свободное место, если оно есть, или  встать, держась 
за поручень, соблюдая правила поведения в общественном 
транспорте: разговаривать тихо, не толкаться. Вместе с вос-
питанниками воспитатель, находясь в салоне автобуса, сле-
довал по  пути к  обозначенной остановке, вместе считали 
их  количество, запоминали ориентиры по  пути и  опреде-
ляли остановку, на которой необходимо было выйти.

На втором этапе обучения воспитанники самостоятельно 
добирались до автобусной остановки и пользовались обще-
ственным транспортом под наблюдением взрослых. Они со-
общали воспитателю о своих действиях, маршруте и пове-
дении при использовании общественного транспорта.

Родители отметили, насколько активно ребята приме-
няли полученные знания в повседневной жизни и как это 
было практично.

В  настоящее время учащиеся с  тяжелыми и  множе-
ственными нарушениями развития могут добираться 
до полиграфической мастерской на общественном транс-
порте под пристальным наблюдением взрослых.

Знания, «впаянные» в повседневную жизнь, облегчают 
соблюдение правил в  любой ситуации. Ребенку будет 
проще вести себя правильно, если родители сами будут 
приучены к  соблюдению правил дорожного движения, 
ребенок будет свидетелем этого, а также если дети будут 
проинструктированы о  безопасном поведении на  подго-
товительных уроках.

Чтение книг (например, «О  правилах дорожного дви-
жения» Волкова, «О правилах дорожного движения» Уса-
чева, стихотворения Гуриной «Непослушный пешеход», 
«Зебра», «Тротуар и  проезжая часть»), отгадывание за-
гадок и просмотр ярких изображений помогают наглядно 
изучить правила и отработать знания правила дорожного 
движения и  поведения в  общественном транспорте. Од-
нако в современном мире общепринятой практикой явля-
ется использование фильмов и  мультфильмов на  уроках 
в качестве наиболее ярких материалов.

Персонажи, с  которыми ребенок знаком, объяснят ос-
новные правила через мультфильмы: Смешарики «Азбука 
безопасности», «Уроки тётушки Совы», «Поли и его друзья», 
«Робокар», «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Игры для закрепления
Цель игры — задействовать нейронные пути, лежащие 

в  основе способности ребенка запоминать информацию 
и применять ее на практике.

Игра в  песочнице «Улица нашего города». В  этой игре 
участвуют несколько детей, для игры используем машинки, 
куклы, кубики и строительный материал. Взрослые создают 
из бумаги или картона дорожные знаки и светофор, разукра-
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шивая из  соответствующими цветами совместно с  детьми, 
делают постройки из кубиков и строительного материала.

Вместе с  детьми размещаем все объекты на  песке: обо-
значаем дорогу, расставляем здания и дорожные знаки. Рас-
пределяем роли по  желанию между детьми и  взрослыми: 
пешеходы и водители. Проигрываем жизненную ситуацию 
с помощью кукол и машинок, чтобы добраться до магазина, 
школы или  детского сада. Все это происходит в  соответ-
ствии с  ПДД, родители и  воспитатели напоминают и  про-
говаривают вместе с  детьми все правила, контролируют 
их выполнение, оказывают помощь при допущении ошибок.

Игра «Магазин Детский мир» может проводиться 
на  улице, в  которой несколько детей делятся на  группы, 
или только с одним ребенком, который будет исполнять 
роль по очереди.

Мелом отмечаем пешеходный переход на  асфальте, 
можно также использовать бумажную ленту, если игра 

проходит дома. За  перекрестком расположен магазин. 
Вместо прилавков с  товаром дома могут использоваться 
диван или кровать, заполненные игрушками, а на улице — 
скамейка или стол.

Взрослый берет на себя роль экзаменатора и проверяет 
знание ребенка правил дорожного движения, задает ему 
вопросы, для чего нужен пешеходный переход, на какой 
сигнал светофора можно переходить дорогу, а  когда ма-
шинам можно ехать, какие знаки ему знакомы и что они 
означают. Цель состоит в  том, чтобы дойти или  доехать 
до  магазина игрушек, соблюдая все правила дорожного 
движения. Для  закрепления знаний дети и  взрослые ме-
няются ролями.

Помимо описанных рекомендаций (игр, мультфильмов 
и  книг) используются множество других материалов 
для обучения правилам дорожного движения и использо-
вания общественным транспортом.

О проблеме формирования коммуникативной компетенции у студентов  
языковых вузов при обучении говорению

Антюфеева Юлиана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Татаринова Дарья Андреевна, студент магистратуры

Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого

В статье обсуждаются проблемы, связанные с развитием коммуникативной компетенции у студентов языковых 
вузов, особенно в отношении навыков говорения. Выделяется такие основные проблемы как: недостаточная практика 
общения на  языке, недостаток внимания со  стороны преподавателей, ограниченные возможности для  общения с  но-
сителями языка и недостаточное внимание процессу обучения говорению. В статье предлагается несколько решений, 
включая организацию языковых клубов и  индивидуальную помощь, а  также использование современных методов обу-
чения, таких как обучение через игры и мультимедийные технологии.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, навык говорения, преподавание языка, учебный процесс.

Иноязычная коммуникативная компетенция  — это 
способность использовать иностранный язык 

для  эффективного общения в  различных ситуациях 
и  контекстах. Она включает в  себя не  только навыки го-
ворения, но и понимание на слух, чтение и письмо. Ино-
язычная коммуникативная компетенция также включает 
в себя знание грамматики, лексики и культурных нюансов 
языка, а также умение выбирать подходящие формы речи 
в  соответствии с  целями общения и  контекстом. Это 
важный аспект языкового обучения, поскольку он позво-
ляет студентам эффективно взаимодействовать с носите-
лями языка и  успешно использовать иностранный язык 
в  академических, профессиональных и  повседневных си-
туациях. Концепция иноязычной коммуникативной ком-
петенции была предложена в  1972  году Х. Г.  Хатчинсом 
и  была развита в  работах многих других ученых. На  се-
годняшний день её развитие является одной из  главных 
целей обучения, кроме того, она определяет уровень про-
фессионализма преподавателей  [1].

Кристин С. М. Го и Анна Бернс (Christine C. M. Goh / Anne 
Burns) определяют навык говорения следующим образом: 
«способность использовать язык для  общения в  устной 
форме, включая умение выражать свои мысли, идеи, чувства 
и  потребности, а  также умение понимать и  воспринимать 
речь других людей»  [2, с. 2]. Он включает в себя правильное 
произношение, грамматику, лексику и умение использовать 
язык для общения и достижения целей в различных сферах 
жизни, таких как работа, учеба, социальные отношения и т. д.

Одной из  проблем, связанных с  формированием ком-
муникативной компетенции при  обучении говорению, 
является недостаточная практика общения на  языке. 
Многие студенты изучают язык только в рамках учебного 
процесса, не  имея возможности использовать его в  по-
вседневной жизни. Это ограничивает их  возможности 
для  развития коммуникативной компетенции и  приме-
нения языка на практике.

Другая проблема связана с  тем, что  многие студенты 
не уделяют достаточного внимания развитию навыков гово-
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рения на языке. Они могут хорошо понимать язык на слух, 
но  имеют трудности с  выражением своих мыслей и  идей 
на языке. Это может быть связано с отсутствием практики 
говорения на языке, недостаточной мотивацией или страхом 
перед ошибками и неправильным произношением.

Третья проблема связана с  тем, что  преподаватели 
часто не  обращают достаточного внимания на  развитие 
навыков говорения у  студентов. Они могут сосредото-
читься на изучении грамматики и лексики, но не уделять 
достаточно времени и внимания развитию навыков гово-
рения. Это может привести к тому, что студенты не смогут 
эффективно использовать язык на  практике, несмотря 
на свои знания.

Четвертая проблема связана с тем, что многие студенты 
не имеют возможности общаться на языке с носителями 
языка или людьми, чей язык близок языку носителя. Это 
ограничивает их  возможности для  развития навыков го-
ворения и коммуникативной компетенции на языке.

Для решения данных проблем следует принять во вни-
мание следующие аспекты:

Во-первых, необходимо предложить студентам доста-
точную практику общения на  языке вне учебного про-
цесса в  рамках организации различных мероприятий, 
таких как  языковые клубы, конференции или  же в  фор-
мате индивидуальных занятий с преподавателем или тью-
тором.

Во-вторых, важно также улучшить методику пре-
подавания говорения на  языке в  рамках учебного про-
цесса. Преподаватели должны обращать больше вни-
мания на  развитие навыков говорения у  студентов, 
включая работу над произношением, грамматикой и лек-
сикой. Также необходимо использовать современные ме-
тоды обучения, такие как обучение через ролевые игры 
или дискуссии.

Согласно исследованию, проведенному в Университете 
Лондона (University College London) в  2019  году, эффек-
тивность обучения говорению на языке может быть повы-
шена через использование мультимедийных технологий, 
таких как  видео и  аудио материалы, а  также использо-
вание онлайн-платформ для общения на языке с носите-
лями языка  [3].

В заключение, мы пришли к следующему выводу: фор-
мирование коммуникативной компетенции при обучении 
говорению студентов языковых вузов является важной 
задачей, которая требует комплексного подхода. Необхо-
димо обеспечить студентов достаточной практикой об-
щения на  языке, индивидуальной помощью в  развитии 
навыков говорения и  улучшить методику преподавания 
говорения на  языке в  рамках учебного процесса. Только 
при таком подходе можно достичь значительных резуль-
татов в  формировании коммуникативной компетенции 
у студентов языковых вузов.
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Проектная деятельность на уроках технологии в общеобразовательной школе
Астраханцева Любовь Алексеевна, учитель технологии
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В данной статье задачами проектной деятельности являются обучение методам творческих проектов в образова-
тельной области «технология», а также, формирование у учащихся: технологической грамотности, т. е. способности 
осознанно и  творчески выбирать оптимальный способ осуществления преобразовательной деятельности из  множе-
ства альтернативных подходов.

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, урок технологии, член команды, метод обучения, реализация 
проекта.

В  современном мире технологии играют все более 
важную роль в  нашей жизни, и  не  удивительно, 

что уроки технологии стали одними из самых популярных 
в  школах. Но  как  сделать эти уроки еще  более интерес-
ными и практичными? Один из способов — это использо-
вание проектной деятельности.

Проектная деятельность на  уроках технологии пред-
ставляет собой метод обучения, который направлен 
на  развитие умений и  навыков учеников через создание 
различных проектов. Этот подход к  обучению помогает 
не  только повысить мотивацию и  заинтересованность 
школьников в  предмете, но  и  формирует такие качества 

https://www.ucl.ac.uk/ioe/news/2019/jan/using-multimedia-improve-speaking-skills-language-learning
https://www.ucl.ac.uk/ioe/news/2019/jan/using-multimedia-improve-speaking-skills-language-learning
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как командный дух, ответственность, творческий подход 
к решению задач. В этой статье мы рассмотрим примеры 
проектной деятельности на уроках технологии и её поло-
жительный эффект на образовательный процесс.

Введение в проектную деятельность на уроках техно-
логии

Проектная деятельность на  уроках технологии явля-
ется одним из самых эффективных методов обучения. Она 
позволяет развивать творческие и  аналитические способ-
ности учащихся, формировать навыки работы в  команде, 
а также повышать мотивацию к обучению. На первом этапе 
работы с  проектами необходимо сформировать у  сту-
дентов понимание основных принципов проектной де-
ятельности, объяснить им цели и  задачи данного метода 
обучения. Важно также определить критерии оценки про-
ектов и подготовить материалы для работы с группами. На-
чальный этап работы должен быть максимально простым, 
поэтому лучше всего начинать с короткого проекта или за-
дания, которое поможет студентам лучше понять основные 
принципы работы с проектами. Введение в проектную де-
ятельность на уроках технологии — это ключевой момент 
в работе с данным методом обучения, который определяет 
дальнейший успех его использования в классе.

Планирование проектной деятельности: этапы и ин-
струменты

Планирование проектной деятельности  — важный 
этап, который определяет успех всего проекта. Этот этап 
делится на несколько этапов.

Первый этап — формирование идеи проекта. Для этого 
нужно провести анализ темы, выявить проблему или задачу, 
которую можно решить с помощью проектной деятельности.

Второй этап — разработка концепции проекта. На этом 
этапе необходимо определить цели и задачи проекта, вы-
брать методы и инструменты работы над ним.

Третий этап  — создание плана работ. Здесь составля-
ется детальный план работы над  проектом, указывается 
время выполнения каждого задания и  ресурсы, которые 
будут использоваться.

Четвертый этап — реализация проекта. Нужно следить 
за  выполнением плана работ, контролировать качество 
проделанной работы.

Пятый этап — оценка результатов. После завершения 
всех работ необходимо оценить результаты и сделать вы-
воды о том, были ли достигнуты поставленные цели и за-
дачи.

Для  успешного планирования используются инстру-
менты: графики Ганта, матрица ответственности РАСИ 
(Responsible-Accountable-Supportive-Informed), SWOT-а-
нализ.

Таким образом, планирование проектной деятельности 
является важным этапом урока технологии, который по-
может достичь поставленных целей и задач.

Организация работы в команде: роли и задачи
Проектная деятельность на  уроках технологии тре-

бует от  учеников не  только знаний, но  и  умений рабо-
тать в  команде. Для  успешной реализации проекта ка-

ждому члену команды необходимо понимать свою роль 
и задачи.

Руководитель команды должен определить цели про-
екта, разработать план работы, распределить задачи 
между членами команды и  контролировать выполнение 
этого плана. Кроме того, он должен обеспечить эффек-
тивное взаимодействие между участниками команды 
и решать проблемы, которые возникают в ходе работы.

Каждый участник команды также должен иметь ясное 
представление о  своих задачах. Он должен выполнять 
свою работу качественно и в срок, а также помогать своим 
коллегам при необходимости. Важно научиться общаться 
с другими членами команды конструктивно и эффективно 
решать возникающие проблемы.

Таким образом, для  успешной работы в  проектных 
группах необходима ясная организация работы. Каждый 
член команды должен понимать свою роль и  задачи, 
а лидер должен обеспечивать эффективную работу всех 
участников. Работа в  команде помогает развивать на-
выки взаимодействия и решения проблем, что является 
важным опытом для будущих профессионалов.

Реализация проекта: особенности и трудности
Одной из  главных целей проектной деятельности 

на  уроках технологии является формирование навыков 
самостоятельной работы и  коллективного взаимодей-
ствия учеников. Однако, реализация проекта может стол-
кнуться с определенными трудностями.

Первая сложность заключается в  постановке задачи 
и  ее формулировке. Необходимо четко определить цели 
и  задачи проекта, чтобы ученики понимали, что  от  них 
требуется. Также необходимо учитывать возрастные осо-
бенности обучаемых: для  младших школьников задания 
должны быть более простыми, а для старшеклассников — 
более сложными.

Второй вопрос — это организация рабочего процесса 
группы. Учитель должен разделить всю работу на этапы 
и распределить роли каждого участника проекта. Нужно 
также следить за  продвижением каждого этапа работы, 
чтобы все успевали выполнить свою часть.

Третья сложность  — это оценка результатов работы. 
Учителю нужно правильно оценить как индивидуальный 
труд каждого участника группы, так и  результат коллек-
тивной работы. Для  этого необходимо определить кри-
терии оценки и понимать, какие навыки и умения должны 
быть продемонстрированы учениками.

В  целом, реализация проекта на  уроке технологии 
может стать настоящей маленькой экспедицией для класса

Оценка результатов проектной деятельности и  ее 
влияние на развитие учеников

Проектная деятельность на  уроках технологии позво-
ляет учащимся не только приобретать новые знания и на-
выки, но и активно применять их в практической работе. 
Однако, важной частью процесса является оценка резуль-
татов проделанной работы.

Оценивание проектов должно быть комплексным и ос-
новываться на различных критериях: от соответствия за-
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данным требованиям до  качества выполнения работы. 
Важно также оценивать сам процесс работы, а не только 
конечный результат. Это поможет выявить сильные 
и  слабые стороны каждого ученика, а  также определить 
области для дальнейшего развития.

Проведение проектной деятельности также положи-
тельно влияет на  развитие личности учеников. Они ос-
ваивают навыки командной работы, креативного мыш-
ления, решения проблемных задач, аналитического 
мышления и  многих других навыков, которые будут по-
лезны им в жизни.

Таким образом, проектная деятельность на уроках тех-
нологии является эффективным методом обучения, ко-
торый помогает учащимся не только приобретать новые 
знания, но  и  развиваться как  личности. Оценка ре-
зультатов проектной деятельности позволяет выявить 
сильные и слабые стороны каждого ученика, а также опре-
делить области для дальнейшего развития.

Выводы
Умение использовать метод проектов является пока-

зателем высокой квалификации учителя и  его прогрес-
сивных методов обучения и  развития учеников. Небез-
ынтересно, что  именно эти технологии считаются теми, 
которые в  первую очередь предполагают умение адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям жизни человека 
в постиндустриальном обществе.

Важной задачей обучения методам творческих про-
ектов в  образовательной области «технология» является 
формирование у учащихся: технологической грамотности, 
т. е. способности осознанно и  творчески выбирать опти-
мальный способ осуществления преобразовательной де-
ятельности из множества альтернативных подходов, учи-
тывая их  влияние на  природу и  общество; мышления 
системно и  целостно; информационной поддержки. Спо-
собность определять потребности в деятельности, посто-
янно приобретать новые знания и использовать их в каче-
стве инструмента преобразований.
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Рассматривается структура модели формирования нравственных ориентиров младших школьников. Описываются 
составные части созданной модели формирования нравственных ориентиров младших школьников на уроках литера-
турного чтения.
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The model of formation of moral guidelines of younger schoolchildren  
in the lessons of literary reading

The structure of the model of formation of moral guidelines of younger schoolchildren is considered. The article describes the 
components of the created model of the formation of moral guidelines of younger schoolchildren in the lessons of literary reading.

Keywords: modeling, model of the formation of moral guidelines, primary school age, literary reading.

Процесс формирования нравственных ориентиров 
личности в современной педагогике рассматривается 

как  последовательный переход знаний о  нравственных 

нормах поведения в  нравственные убеждения и  далее  — 
в  потребность в  нравственных поступках, взаимоот-
ношениях. Актуальным является поиск эффективных 
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методов и  средств формирования нравственных ориен-
тиров у  детей младшего школьного возраста, поскольку 
не всегда у обучающихся этого возраста нравственные по-
нятия являются ведущими в структуре их нравственных 
ориентаций. Наиболее эффективным средством здесь 
может стать педагогическое моделирование, где термином 
«модель» принято обозначать объект, подобный исследу-
емому явлению, отражающий в  простом виде структуру 
и взаимосвязи внутри этого явления  [2].

В  ряде работ моделью называют и  искусственно соз-
данный образец, и  аналог природного или  социального 
объекта. В данной статье под моделью понимается искус-
ственно созданный в виде схемы, знаковых форм объект, 
который, будучи подобным исследуемой системе-ори-
гиналу, отображает и  воспроизводит в  более простом 
и обобщенном виде ее структуру, свойства и взаимосвязи.

Моделирование зачастую используют в качестве иссле-
довательского инструмента для  изучения особенностей 
образовательного процесса. В этом случае алгоритм моде-
лирования может быть сведен к  нескольким этапам: вы-
яснение педагогической задачи; создание вариантов мо-
дели в виде абстрагированных объектов, математических 
или  графических моделей; выражение вариантов модели 
в  виде абстрагированных схем; повторный анализ раз-
работанной модели с  целью выявления непредвиденных 
ранее свойств; внесение поправок в  разработанную 
прежде модель  [3].

Таким образом, анализ научно-педагогической литера-
туры дает основание утверждать, что  модель можно ис-
пользовать в  качестве некоторого плана реализации ис-
следования, при котором на первом этапе проектируются 
цель и  задачи обучения, определяются ведущие концеп-
туальные подходы и  организационно-педагогические 
условия. В  данной статье ставится задача представить 
структуру модели формирования нравственных ориен-
тиров младших школьников и описать составные компо-
ненты данной модели применительно к  урокам литера-
турного чтения.

Анализ изученной литературы позволил предложить 
модель сформированности ценностных ориентаций, ко-
торая может включать следующие содержательные пока-
затели:

 — мотивационные  — наглядно показывают личную 
заинтересованность в  активной деятельности в  коллек-
тиве ровесников, осознание себя как  личности, пони-
мание своих желаний, интересов, целей, способность к са-
моразвитию и самоорганизации;

 — когнитивные  — благодаря ним можно определить 
уровень освоения учениками знаний и понятий о смысле 
социальных, культурных и  жизненных общечеловече-
ских ценностей, личную направленность на  националь-
но-культурные традиционные ценности;

 — эмоционально-волевые  — отражают способность 
обучающихся создавать вокруг себя творческую атмосферу, 
потребность, умение проявлять взаимопомощь, доброже-
лательность, выдержку, быть внимательным, активным, 

терпеливым в  процессе деятельности по  формированию 
нравственных, морально-этических ценностей;

 — деятельностно-результативные  — отражают ак-
тивную практическую социальную деятельность млад-
шего школьника, желание, способность к  самообразо-
ванию и  самоидентификации, выбор жизненного пути 
и основных дел  [1].

Данные показатели позволили привести в  систему 
знания и  разработать модель формирования нрав-
ственных ориентиров у  младших школьников на  уроках 
литературного чтения.

Модель включает четыре блока, отражающих целена-
правленную и систематическую работу по формированию 
нравственных ориентиров.

Целевой блок раскрывает цель, к которой стремимся — 
формирование нравственных ориентиров младших 
школьников на  уроках литературного чтения. Задачи от-
ражают, что  нужно знать обучающимся: знать о  нормах 
морали, что  такое добро, дружба, милосердие, уметь ис-
пытывать гуманные чувства по отношению к людям, пре-
вращать, то, что  важно для  общества во  внутренний 
стимул ребенка, формулировать свои нравственные обя-
зательства, оценивать свои и чужие поступки.

Содержательный блок рассматривает компоненты, 
при  овладении которыми мы сможем судить сформиро-
ваны ли нравственные ориентиры у обучающихся. Когни-
тивный — разбирается ли ученик в духовно-нравственных 
ценностях, дает им характеристику; Эмоционально-оце-
ночный — эмоциональность переживания учеником без-
нравственных поступков; Мотивационный  — проявляет 
интерес к  действительности, имеет потребность в  об-
щении; Поведенческий  — владеет навыками нравствен-
ного поведения и оказания помощи людям.

Технологический блок раскрывает организацию 
процесса формирования нравственных ориентиров 
младших школьников на  уроках литературного чтения 
и  на  внеклассном чтении. Во  всей работе реализуются 
два подхода: аксиологический проникнут формирова-
нием ценностных ориентаций — добро, дружба, уважение 
к  старшим, культурологический  — формированием по-
нятий культура посредством изучения литературы рус-
ского народа с включением произведений зарубежных пи-
сателей. Методы и формы предполагают взаимодействие 
обучающихся между собой, вместе с учителем, совместное 
чтение и  анализ произведений детей с  родителями (се-
мейное чтение), посещение библиотек, где происходит 
вхождение обучающихся в особую доброжелательную ли-
тературную среду. Этот блок раскрывает работу с  нрав-
ственным содержанием литературных произведений, по-
средством сконструированных уроков и  внеклассного 
чтения.

Контрольно-результативный блок представляет собой 
диагностику, по результатам которой выявляется уровень 
знаний обучающимися нравственных понятий, умение со-
чувствовать, поддерживать, проявлять доброжелательное 
отношение к одноклассникам, близким, всем людям.
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Данная модель рассчитана на один календарный год 
обучения во  2 классе. Но  являясь универсальной, её 
можно использовать в разных возрастных группах, из-

меняя в  технологическом блоке методы и  формы ра-
боты в  зависимости от  выбранной категории обучаю-
щихся.
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Рис. 1. Модель формирования нравственных ориентиров младших школьников на уроках литературного чтения
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Особенности воспитания исследовательского поведения дошкольников 
с моторной алалией на этапе формирования пространственных представлений
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МБДОУ детский сад №  7 «Калинка» г. Котельнича Кировской обл.

Работа посвящена аспектам формирования у  дошкольников исследовательского поведения, которое выполняет 
в жизни ребенка функцию развития, помогает ему легче и быстрее адаптироваться в различных условиях, а также под-
держивает интерес дошкольников к логопедическим занятиям.

В работе дано теоретическое обоснование проблемы, обоснована её актуальность, описана система организации ис-
следования, представлены его направления и результаты, сделаны обобщения и выводы, представлен обзор источников 
литературы.

Ключевые слова: детская речь, дошкольный возраст, моторная алалия, исследовательское поведение, предметно-раз-
вивающая среда, игра, игрушки.

В  настоящее время стремительно увеличивается коли-
чество дошкольников с диагнозом «моторная алалия» 

(системное недоразвитие экспрессивной речи централь-
ного органического характера).

Для  дошкольника с  моторной алалией исследователь-
ское поведение — это главный источник получения пред-
ставлений о  мире. Именно такое поведение выполняет 
в жизни ребенка функцию развития, помогает ему легче 
и  быстрее адаптироваться в  различных условиях. Поэ-
тому особенности воспитания исследовательского пове-
дения таких детей имеют особое значение на  этапе фор-
мирования пространственных представлений.

Проблеме исследовательского поведения дошколь-
ников с  моторной алалией на  этапе формирования про-
странственных представлений посвятили свои труды 
многие ученые начиная еще с 50-60-х годов ХХ века (Р. Е. Ле-
вина  В. К.  Орфинская, В. К.  Воробьева, Б. М.  Гриншпун, 
Л. Ф. Спирова, Е. Ф. Соботович, Л. Н. Ефименкова, Е. М. Ма-
стюкова, Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева, Л. Трофименко, С. Д 
Луцковская и  др.). С. Д.  Луцковская, например, считает, 
что  в  дошкольном возрасте ребенок помещен в  неодно-
родное пространство, и представления о пространственных 
характеристиках существуют в сознании ребенка фрагмен-
тами и  с  разной степенью осознанности; Т. А.  Мусейбова, 
выделила четыре этапа в формировании пространственных 
представлений детей дошкольного возраста: ориентировка 
«на  себе», от  «любых предметов»; вербальная система от-
счета по основным направлениям, воплощение полученных 
знаний в окружающем пространстве и на плоскости.

В  настоящее время интерес к  природной поисковой 
активности ребенка в  современных психолого-педагоги-
ческих исследованиях возрос (В.  Бондарь, В.  Кудрявцев, 
Е.  Субботский и  др.). Так, доктор психологических наук, 
профессор МГУ А. Н. Поддьяков, раскрывая сущность фе-
номена «исследовательское поведение», считает, что  «ис-
следовательское поведение — это универсальная характе-
ристика человеческой деятельности, пронизывающая все 
другие виды деятельности».

Но несмотря на интерес к проблеме, наличие научных 
исследований и методических разработок до настоящего 
времени целостного видения проблемы, как и ее решения, 
не сложилось.

Анализ подходов к  особенностям воспитания иссле-
довательского поведения дошкольников с  моторной ала-
лией на  этапе формирования пространственных пред-
ставлений свидетельствует о  необходимости создания 
особых образовательных условий. В программно-методи-
ческих разработках прослеживается тенденция к  систе-
матизации содержания работы по  формированию про-
странственных представлений, но  межпредметные связи 
при  формировании пространственных представлений 
в них отражены недостаточно.

В  связи с  актуальностью данной проблемы творче-
ским объединением логопедов МБДОУ детского сада №  7 
«Калинка» г. Котельнича, Кировской области было про-
ведено экспериментальное исследование детей старшего 
дошкольного возраста, у которых в заключении психоло-
го-медико-педагогической комиссии стоял диагноз «мо-
торная алалия».

Новизна исследования заключается в  поставленных 
задачах:

 — получить новые данные о  своеобразии формиро-
вания пространственных представлений у  старших до-
школьников с диагнозом «моторная алалия»;

 — определить типологию недостаточности простран-
ственных представлений у  старших дошкольников с  ала-
лией;

 — разработать подходы к  коррекционно-развива-
ющей работе по формированию пространственных пред-
ставлений, основанные на  межпредметной интеграции 
педагогического процесса, реализуемые в  процессе ло-
гопедической и  общеразвивающей работы с  дошкольни-
ками с моторной алалией.

У ребенка с моторной алалией высокий уровень невер-
бального интеллекта (он все понимает), в зачаточном со-
стоянии находится вербальный интеллект (он не говорит 
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или  говорит мало и  плохо) и  высокая эмоциональность 
(некоторые ученые выделяют этот показатель в  самосто-
ятельный вид).

Между пониманием речи и активной речью у моторных 
алаликов есть свои особенности. Часто ребенок может по-
вторить за логопедом слова или фразы, но самостоятельно 
не использует их в активной, повседневной речи.

Старший дошкольный возраст является сензитивным 
периодом для  развития у  детей пространственных пред-
ставлений, являющихся основой правильной речи 
и  письма и  других видов деятельности. Однако у  до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 
трудности зрительно-пространственного восприятия, 
оптико-пространственных представлений, усвоения 
пространственных ориентировок, что  приводит к  воз-
никновению дисграфии и  дислексии. Именно поэтому 
возникает необходимость своевременной коррекции воз-
никших трудностей, позволяющие в  той или  иной мере 
преодолеть или по возможности их сгладить, чтобы при-
близить развитие ребенка с речевыми нарушениями воз-
растной норме.

В ходе исследований было осуществлено комплексное 
обследование (неречевых (моторных) и речевых функций) 
по  методике Н. М.  Трубниковой, в  результате которого 
удалось выявить тесную взаимосвязь между состоянием 
моторной сферы и  фонетико-фонематической стороны 
речи, а  также между уровнем сформированности фоне-
матических процессов и состоянием лексико-грамматиче-
ского строя речи (словарь, словообразование, словоизме-
нение и связная речь) у детей с моторной алалией.

Методологической основой исследования явились по-
ложения о  системном строении языка, о  единстве и  вза-
имодействии всех сторон языка: фонетической, фонема-
тической и лексико-грамматической; о единстве человека 
и  общества, об  определяющей коррекционно-развива-
ющей роли обучения (Р. Е.  Левина, А. Р.  Лурия), а  также 
психолингвистическая теория о  механизмах речевой де-
ятельности, порождении и  восприятии речевого сооб-
щения, взаимодействии речевых процессов А. А.  Леон-
тьев, Н. И. Жинкин).

Первоначальное обследование показало, что у всех ис-
следуемых детей (100 %, 10 человек) вследствие перина-
тального поражения центральной нервной системы были 
нарушены общемоторные движения; отмечался недоста-
точный уровень сформированности двигательной па-
мяти у 60 % (6 человек), пространственных представлений 
у 100 % обследованных дошкольников (10 человек).

Полученные результаты послужили основанием 
для разработки и описания организации логопедических 
занятий по  преодолению выявленных нарушений раз-
вития пространственных представлений у  детей с  мо-
торной алалией.

Мы пришли к  выводу, что  при  организации логопеди-
ческой работы по  преодолению нарушений развития про-
странственных представлений у детей с моторной алалией 
важна интеграция логопедических занятий, целенаправ-

ленная работа, проводимая вне занятий, организация 
разных видов деятельности совместно с педагогами при под-
держке и  взаимодействии с  родителями. Также коррекци-
онная работа предполагает практическое освоение детьми 
представлений пространства и отражение в речи с опорой 
на наглядность; практическую деятельность с конкретными 
объектами; использование дидактических и подвижных игр, 
включение в речи детей специальных слов и предлогов, от-
ражающих пространственное положение предметов.

Поэтому направлениями коррекционной работы 
стали:

1. Знакомство с частями тела.
2. Формирование ориентировки в  пространстве во-

круг себя.
3. Знакомство с предлогами.
4. Знакомство с горизонтальной плоскостью.
5. Использование элементов нейрокоррекции.
6. Формирование ориентировки на тетрадном листе.
В нашем эксперименте в целях решения определенных 

образовательных задач мы использовали потребность ре-
бенка в  игре и  его желание играть, потому что  без  игры 
нет и не может быть полноценного умственного развития.

Педагог, участвуя в  процессе игры, помогает воздей-
ствовать на  все стороны развития ребенка: на  чувства 
и  на  сознание. Вместе с  детьми мы исследовали разные 
проблемы, находили ответы и  учили этому детей через 
игровую деятельность и  сотрудничество. В  результате 
работы сложилась следующая система организации игр 
и  видов игровой деятельности по  преодолению нару-
шений развития пространственных представлений у  до-
школьников с моторной алалией):

На этапе «Знакомство с частями тела» формировали 
умение ориентироваться на своем теле, «на себе».

Предварительная работа: в  процессе общения (оде-
вания, умывания и  др.) с  детьми взрослый называет 
и показывает его части тела: «Помоем ножки», «наденем 
шапочку на головку». Сначала в пассивной, а затем в ак-
тивной речи ребенка фигурируют называния частей тела, 
сопровождая практический опыт детей.

Игра «Я  есть». Предлагаем ребенку лечь на  большой 
лист. Обводим маркером ребенка, максимально касаясь 
его тела, чтобы ребенок получал тактильные ощущения. 
После этого ребенок встает, — видит себя. Визуальное во-
площение послания «Я есть». Силуэт-игрушка, создается 
ребенком и используется в дидактических играх.

Предлагаем нарисовать части лица или  приклеить их, 
сделать из подручных средств.

Теперь у ребенка есть возможность: лечить части тела 
и лица, одевать этот силуэт, прищепками или камушками 
определять части тела на ребенке и на силуэте и т. д.

Обозначили границы тела, обогатили тактильные ощу-
щения, включили когнитивные процессы. В дальнейшем 
эти навыки используем, проектируя на игрушках.

Игры на  освоение телесного пространства: ходьба, 
прыжки, повороты. В том числе перед зеркалом, выполняя 
действия над головой, под ногами, за ухом, между глазами. 
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Учимся различать правую и левую руки. Знакомимся с ча-
стями лица, используя игру «Веселый-грустный).

Этап «Пространство вокруг» включает в  себя игры 
на полу.

В подвижных играх использование глагольной лексики, 
является основой развития речи детей с  моторной ала-
лией. Правильная последовательность: глагол — фраза — 
существительные.

Больше всего у детей с тяжелыми нарушениями речи 
страдает глагольный словарь, который в дальнейшем фор-
мирует всю фразу и всю нашу речь. Именно в подвижных 
играх его быстрее и проще сформировать.

Раскладываются квадраты, по которым ребенок переша-
гивает вправо, влево, вперед, назад. Игры на формирование 
понятий «тяжелый», «легкий», «шершавый», «гладкий» про-
исходят с использования песка. В контейнере с песком дети 
наощупь достают предметы различной тяжести и  с  раз-
личной поверхностью. А  затем используют эти предметы 
для перевозки в различных игрушечных машинах.

На  этапе «Знакомство с  предлогами» игрушки скла-
дываем в машинку, в мешок, в карман.

Следующим этапом является «Знакомство с  горизон-
тальной и вертикальной плоскостью».

При формировании понятий на этапе знакомства с го-
ризонтальной плоскостью используются игры «Насе-
комые», где по  клеточкам ребенок учится ориентиро-
ваться по  рядам, по  4 клеточкам, по  6 клеточкам, по  9 
клеточкам. Особое внимание уделяется вертикальной 
плоскости, там используются понятия «вверху», «внизу».

При  формировании пространственных представ-
лений в  отдельный этап выделяется использование эле-
ментов нейрокоррекции. Это игры «Колечко», «Лезгинка», 
«Ухо-нос», «Перекрестные шаги», «Ассоциация», «Зер-
кало».

Далее следует этап «Знакомство с тетрадью», который 
корректирует зрительно-двигательную и моторную коор-
динации.

Игра «Машина» (машина едет в  гараж), позволяет 
различать правую и  левую стороны листа. Рисование 
по  клеткам силуэтов укрепляет зрительно-двигательную 
и моторную координации.

Одна из особенностей моторной алалии — это неспо-
собность ребёнка самостоятельно усвоить всю систему 
родного языка. Воспитание исследовательского пове-
дения дошкольников с  моторной алалией на  этапе фор-
мирования пространственных представлений дает воз-
можность сократить по  времени последующие этапы 
коррекционной работы.

В результате эксперимента пришли к выводу: формиро-
вание пространственных представлений имеет огромное 
значение, благодаря этому активизируется речь, попол-

няется словарный запас, формируются навыки ориенти-
ровки на улице и проезжей части. Ориентировка на своем 
теле дает возможности познать части тела как отдельные 
анатомические единицы; ориентировка на бумаге готовит 
ребенка к обучению в школе, у дошкольника развивается 
логическое мышление, воображение, кругозор.

Своевременно организованная коррекционно-лого-
педическая работа по формированию пространственных 
представлений с  использованием специальных упраж-
нений позволила преодолеть недоразвитие простран-
ственных представлений и  создала успешные предпо-
сылки к  школьному обучению. В  настоящее время все 
десять участников эксперимента успешно осваивают про-
грамму обучения в начальной школе.

Анализ результатов работы, проведение итоговых 
встреч с педагогами («круглые столы») позволили сделать 
вывод, что коррекционная педагогическая работа по фор-
мированию пространственных представлений внесла су-
щественный вклад в  формирование пространственных 
представлений дошкольников с моторной алалией, опти-
мизировала логопедический процесс и  обогатила его ме-
тодическое обеспечение.

По результатам работы пришли к выводу, что роль пе-
дагога в  исследовательском обучении существенно от-
личается от  той, что  отводится ему в  традиционном 
обучении. Педагог, подготовленный к  решению задач ис-
следовательского обучения, должен овладеть набором 
специфических умений. Основные из них:

 — обладать сверхчувствительностью к  проблемам, 
быть способным видеть «удивительное в обыденном»;

 — уметь находить и  ставить перед воспитанниками 
реальные исследовательские задачи в понятной для детей 
форме;

 — помогая детям, уметь избегать директивных ука-
заний и административного давления;

 — уметь быть терпимым к  ошибкам детей, допуска-
емым ими в попытках найти собственное решение;

 — организовывать мероприятия для  проведения на-
блюдений, экспериментов и разнообразных «полевых» ис-
следований;

 — внимательно следить за  динамикой детских инте-
ресов к изучаемой проблеме.

 — уметь закончить проведение исследований до появ-
ления у детей признаков потери интереса к проблеме.

Таким образом, положительная динамика фор-
мирования пространственных представлений детей, 
межпредметная реализация задач формирования про-
странственных представлений в условиях единой коррек-
ционно-образовательной среды, обогащение методиче-
ского обеспечения дают основание считать проведенную 
работу эффективной и целесообразной.
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Формирование звуковой культуры речи старших дошкольников посредством 
использования дидактической игры

Волкова Наталья Ананьевна, воспитатель первой категории
МБДОУ «Детский сад №  173» г. Нижнего Новгорода

Данная статья освещает проблемы развития звуковой культуры речи дошкольников старшего возраста в системе 
учебно-воспитательного процесса дошкольного образования. В статье рассматриваются этапы усвоения и формиро-
вания звуковой стороны языка, систематизируются дидактические игры и игровые упражнения на развитие речевого 
дыхания, слухового внимания детей и овладение ими звуковой культуры речи в возрасте 5-7 лет.

Ключевые слова: дошкольники, речь, звуковая культура речи, произношение, языковые нормы речи, звукопроизно-
шение, артикуляция, развитие, методы, приемы, проблемы, дидактическая игра, игровые упражнения.

Введение. Полноценное общение  — самое главное 
в  развитии ребенка. А  полноценным оно, общение, 

может стать только благодаря речи.
«Прекрасная сама по себе детская речь имеет, кроме 

того, научную ценность, так как, исследуя ее, мы 
тем  самым открываем причудливые закономерности 
детского мышления».

К. И. Чуковский.
Речь выполняет важнейшие функции: с  ее помощью 

формируются взаимоотношения ребенка с  окружа-
ющим миром, определяются и  регулируются нормы по-
ведения. Она влияет на формирование личности ребенка, 
на  его социальную адаптацию. В  старшем дошкольном 
возрасте речевые умения детей значительно совершен-
ствуются. На  первое место выступает общение со  свер-
стниками, самостоятельная деятельность и  эксперимен-
тирование. Пробуждается интерес детей к  партнерству 
по  игре, усложняется замысел в  игровой деятельности. 
В  этом возрасте развиваются волевые качества ребенка, 
что  позволяет заранее сосредоточить свое внимание 
на предстоящей ему деятельности.

Формирование правильного звукопроизношения 
у детей в дошкольном возрасте — это сложный процесс, 
в  ходе которого ребенок учится управлять своими орга-

нами речи, воспринимать обращенную к  ним речь, осу-
ществлять контроль за  речью окружающих и  за  соб-
ственной речью. В  настоящее время наблюдается 
тенденция трудности формирования звукопроизношения 
у детей, в связи с чем, отмечаются дефекты произношения 
звуков на  этапе завершения детского сада. Огорчает то, 
что  не  все взрослые свободно владеют «чистой» речью. 
И если взрослым не помочь в силу тех или иных обстоя-
тельств, то правильная, свободная речь детей — наша за-
бота. Известно, что дошкольный возраст — период интен-
сивного овладения ребенком родной речью. За короткий 
период жизни продолжительностью всего в несколько лет 
ребенок проходит удивительный по  своей стремитель-
ности путь от первых неоформленных «лепетных» звуков 
до свободного применения наборов слов, овладение грам-
матическим строением языка.

Изложение основного материала статьи. Органи-
зация педагогической деятельности по  развитию звуко-
произношения, которая реализуется в  детских садах, на-
правлена на решение таких задач, как:

 — Развитие артикуляционного аппарата дошколь-
ников;

 — Ознакомление детей со строением и функциониро-
ванием речевого аппарата;
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 — Развитие фонематического слуха детей;
 — Овладение нормами правильного произношения 

всех звуков родного языка;
 — Улучшение дикции детей;
 — Развитие интонационной окраски речи (интонация, 

темп, тембр, сила голоса, мелодика, ударения);
 — Работа над  пониманием детьми звукового состава 

родного языка.
Наиболее удачным средством воспитания звуковой 

культуры речи детей-дошкольников, является дидакти-
ческая игра. Именно игра помогает развивать правильное 
звукопроизношение, фонематический слух, фонемати-
ческое восприятие, правильное дыхание Игры помогают 
расширять активный словарь, углублять интерес к языку. 
Благодаря игре процесс обучения детей происходит в до-
ступной и  привлекательной для  детей форме. Почти все 
игры многофункциональные, педагог может неодно-
кратно к ним возвращаться для закрепления пройденного.

Игры решают такие задачи, как:
1. Обучению детей умению подбирать слова с задан-

ными звуками; развитие слухового восприятия, речевого 
слуха;

2. Развитие и  совершенствование детьми фонетиче-
ских знаний и умений;

3. Формировать навыки в восприятии и различении 
звуков;

4. Развитие у  детей фонематического восприятия 
и  навыков звукового анализа и  синтеза через осознание 
звукового стоя.

Цель игры всегда имеет 2 аспекта:
Познавательный, то есть то, чему, мы должны научить 

ребенка, то какие способы действия с предметами хотим 
ему передать.

Воспитательный  — это те способы сотрудничества, 
формы общения и  отношения к  другим людям, которые 
необходимо прививать детям.

Игры систематизированы от  простых к  сложным, 
что делает их доступными для детей 5-7 лет.

Примеры дидактических игр:
 — «Повтори правильно», «Делай как  я», «Найди 

ошибку» развивают у  детей слуховое внимание, учат 
их  произносить отчетливо многосложные слова, разли-
чать слова, похожие по звучанию, правильно ставить уда-
рение.

 — Игры «Прокачу на машине», «Доскажи слово с кар-
тинки», «Выдели слово», «Что  в  мешочке?»  — цель этих 
игр закрепление в  речи правильного произношения 
детьми определенных звуков в  словах, учить выделять 
их из группы слов, из речевого потока.

 — «Кто быстрее повторит» — цель определять детьми 
на  слух скорость произнесения звукосочетаний, умение 
произносить их с различным темпом.

 — Игра «Подбери похожие слова» — развивает у детей 
слуховое восприятие, учит различать и подбирать близкие 
по звучанию слова.

Дидактическая игра может быть использована на всех 
этапах развития речи детей

Выводы. На  современном этапе развития педаго-
гической науки одной из  важнейших проблем относи-
тельно совершенствования сферы дошкольного обра-
зования повышения качества обучения, является поиск 
путей повышения эффективности речевого развития де-
тей-дошкольников. Одним из  ключевых компонентов 
в  структуре культуры речи является звуковая культура 
речи. Под  данным термином необходимо понимать пра-
вильную и  четкую артикуляцию, четкое произношение 
звуков, слов, слов со стечением согласных, многосложных 
слов, фраз родного языка, владение правильным речевым 
дыханием, овладение определенным уровнем развития 
фонематического слуха и  интонационной окраски речи 
детей-дошкольников.
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В данной статье авторы рассматривают актуальные проблемы по методическому обеспечению процесса развития 
социально-бытовых навыков у детей с особыми образовательными потребностями в условиях казахстанских детских 
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Для успешной социальной интеграции детей с особыми 
образовательными потребностями в  современное об-

щество, в первую очередь, необходимо овладение ими спец-
ифическим комплексом социально-бытовых навыков. Эти 
навыки включают свободное ориентирование в  окружа-
ющей среде, адекватное осуществление трудовых действий, 
связанных с  личной гигиеной и  уходом за  собственными 
вещами, адаптивное использование бытовых предметов, 
включая мебель и  посуду, а  также эффективное взаимо-
действие со взрослыми и сверстниками  [1]. Следовательно, 
для достижения полноценной социальной интеграции таких 
детей имеет важное значение не  только усвоение теорети-
ческих знаний, но  и  их  успешное применение в  реальных 
жизненных ситуациях. Как  отмечал Л. С.  Выготский «ста-
новление и последующее совершенствование социально-бы-
товых навыков ребёнка обеспечивается в процессе его вос-
питания, благодаря присвоению социального опыта»  [2].

Социально-бытовые навыки представляют собой ши-
рокий спектр навыков, знаний и  умений, необходимых 
для  успешной адаптации и  функционирования в  обще-
стве. В  научной литературе проблеме формирования со-
циально-бытовых навыков обучающихся с  умственной 
отсталостью и  тяжелыми множественным нарушениями 
развития посвящены работы Л. Б.  Баряевой, В. В.  Ворон-
ковой, С. Д.  Забрамной, В. В.  Гладкой, Т. А.  Девяткиной, 
В. З. Денискиной и др.

Дети с  особыми образовательными потребностями, 
как  правило, имеют различные формы нарушений, за-
держку развития или другие особенности, которые могут 
затруднять их социальную адаптацию и участие в повсед-
невной жизни, поэтому для  них социально-бытовые на-
выки играют особую роль:

1. Самообслуживание. Навыки самообслуживания, 
такие как  кормление, одевание, гигиена, помогают детям 
с особыми потребностями стать более независимыми от по-
мощи окружающих. Это помогает им участвовать в повсед-
невной деятельности и развивать свои возможности.

2. Активное социальное взаимодействие. Развитие 
социальных навыков, включая умение общаться, сотруд-

ничать, развивать дружеские отношения и  решать кон-
фликты, помогает детям с  особыми потребностями эф-
фективно взаимодействовать с другими людьми, активно 
участвовать в  различных сферах жизни, таких как  игры, 
спорт, культурные и социальные мероприятия.

3. Повседневная самостоятельность. Формирование 
социально-бытовых навыков позволяет детям с особыми 
потребностями стать более самостоятельными в  повсед-
невных задачах, таких как планирование времени, ориен-
тация в доме, районе города и т. п.

4. Интеграция в  общество. Развитие социально-бы-
товых навыков помогает детям с  особыми образователь-
ными потребностями лучше интегрироваться в общество 
и  общаться со  сверстниками и  другими людьми без  ба-
рьеров. Как отмечает Г. С. Абрамова в своих работах, «со-
прикосновение с  социальной средой обеспечивает связь 
с окружающим обществом»  [3].

Формирование социально-бытовых навыков у  детей 
с  особыми образовательными потребностями является 
сложным процессом, требующим комплексного подхода, 
индивидуального планирования и  адаптации программ. 
Важно учитывать особенности каждого ребенка, его по-
требности и возможности, а также обеспечивать поддержку 
и сотрудничество семьи и специалистов в данной области.

Учреждениями, предоставляющими услуги по  форми-
рованию социально-бытовых навыков у детей с особыми 
образовательными потребностями, наравне с  коррекци-
онными школами и  интернатами в  России и  Казахстане 
являются детские центры социального обслуживания 
(далее  — ДЦСО). Такие центры представляют собой уч-
реждения, которые оказывают разнообразные социальные 
услуги и  поддержку детям с  ООП и  их  семьям. Они соз-
даны с  целью обеспечения социальной интеграции, раз-
вития и  поддержки детей, которые нуждаются в  особом 
внимании и помощи в своем развитии.

Рассмотрим имеющиеся нюансы и  актуальные про-
блемы методического обеспечения учреждений этого вида 
на примере Петропавловского ДЦСО (Казахстан, г. Петро-
павловск). В соответствии с индивидуальными потребно-
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стями детей работа ведётся по следующим направлениям 
оказания специальных социальных услуг: социально-бы-
товые, социально-медицинские, социально-психологи-
ческие, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-культурные, социально-экономические и  со-
циально-правовые. Центр представляет собой органи-
зацию с отделениями полустационарного и стационарного 
типа. Работа по оказанию специальных социальных услуг 
ведётся в  соответствии со  «Стандартом оказания специ-
альных социальных услуг в  области социальной защиты 
населения в условиях стационара»   [4]. Данный стандарт 
устанавливает требования к  условиям предоставления 
специальных социальных услуг в  организациях стацио-
нарного типа, предназначенных для  круглосуточного по-
стоянного или временного проживания в условиях стаци-
онара, определяет условия приёма, содержания, выписки, 
временного выбытия и  перевода из  организации детей 
с  психоневрологическими патологиями и  нарушениями 
опорно-двигательного аппарата от 3 до 18 лет.

Для обучения же детей социально-бытовым, трудовым, 
навыкам ручной умелости и  основам бытовой ориен-
тации, таким как приготовление пищи, сервировка стола, 
мытье посуды, уход за  игровой и  спальной комнатой, 
в  целом  — навыкам, необходимым для  жизнедеятель-
ности, по стандарту оказания специальных услуг должны 
создаваться кабинеты социально-бытовой ориентации, 
оснащенные необходимой бытовой техникой и  мебелью. 
Но, как показывает практика, чаще всего из-за ограничен-
ности ресурсов, нехватки специалистов и недостаточной 
инфраструткуры в  центрах такие кабинеты не  организо-
ваны, и вся работа по формированию бытовых навыков, 
основ бытовой ориентации и навыков самообслуживания 
у  получателей услуг проводится в  процессе нахождения 
ребенка в  детском центре непосредственно в  игровых 
комнатах, спальных комнатах и кабинетах для занятий де-
фектологами и  воспитателями центра. Обучение  же ос-
новам бытовой ориентации в таких специализированных 
кабинетах является наглядным и  весьма эффективным 
процессом, по  результатам которого ребёнок в  полном 
объёме осваивает такие бытовые процедуры как  приго-
товление пищи, мелкий ремонт игрушек, дидактического 
материала и одежды, уход за жилым помещением, уборку 
и благоустройство территории.

Следующей существенной проблемой является отсут-
ствие методического обеспечения, а  именно адаптивной 
программы коррекционно-развивающего обучения детей 
для детей со множественными нарушениями развития, ко-
торая имеется в специализированных организациях обра-
зования, таких как  коррекционные детские сады, школы, 
интернаты и т. п. Вся деятельность по формированию у по-
лучателей услуг навыков самообслуживания, личной ги-
гиены, двигательных, сенсорных и  когнитивных навыков 
осуществляется по  авторским программам (моделям), 
разрабатываемым на  основе индивидуальных потребно-
стей ребенка. Такие авторские программы составляются 
с  учетом способности того или  иного получателя услуг 

к восприятию и усвоению навыков воспитания или учеб-
ного материала. В данный момент составление авторских 
программ специалистами ДЦСО по  коррекционно-раз-
вивающему обучению происходит с  опорой на  «Про-
грамму коррекционно-развивающего обучения детей 
с тяжелой и глубокой умственной отсталостью», разрабо-
танную на основании обобщения практического опыта ра-
боты специалистов ННПЦКП под руководством Сулейме-
новой Р. А. и Ильмуратовой Г. А.  [5]. Это самостоятельная 
программа, адекватная развитию данных категорий детей, 
а также учитывающая условия для её реализации. Но, беря 
во внимание особенности нарушений детей и неоднород-
ность укомплектования их в группах медико-социальных 
учреждений и  подобных центров дневного пребывания, 
возникает актуальная потребность в пересмотрении и усо-
вершенствовании имеющегося на данный момент методи-
ческого обеспечения детских центров в Казахстане.

Исходя из опыта работы российских коллег, решением 
данной проблемы может послужить разработка про-
граммы по  формированию социально-бытовых навыков 
у детей с ООП, актуальная для детских центров социаль-
ного обслуживания и  учитывающая имеющиеся у  детей 
множественные нарушения развития. Примером таких 
программ в  России служат программа «Шаг за  шагом» 
(Центр развития и  реабилитации «Радуга», г. Москва), 
программа «Социальные коммуникативные навыки» 
(Фонд помощи детям с  нарушениями психического раз-
вития «Вертикаль», г. Санкт-Петербург), программа «Са-
мостоятельность и  социализация» (Центр поддержки 
детей и  их  семей «Ковчег», г. Екатеринбург), программа 
«Активный гражданин» (Центр развития ребенка «Со-
звездие», г. Нижний Новгород) и др.

Важно отметить, что  при  составлении программы 
по  формированию социально-бытовых навыков у  детей 
с  ограниченными возможностями в  условиях детского 
центра социального обслуживания следует учесть неко-
торые нюансы. Вот некоторые из них:

1. Индивидуальный подход: программа должна быть 
гибкой и адаптированной под конкретного ребенка, учи-
тывая его уровень развития, интересы, сильные стороны 
и потребности.

2. Целевые навыки: это может включать навыки са-
мообслуживания (питание, гигиена), коммуникации, вза-
имодействия с  окружающей средой, навыки планиро-
вания, самоорганизации и  др. Установите конкретные 
цели и задачи для каждого навыка.

3. Прогрессивное обучение: разработайте поша-
говую систему обучения, которая позволяет детям с ООП 
развиваться постепенно и  прогрессировать в  освоении 
социально-бытовых навыков, начните с  простых задач 
и постепенно переходите к более сложным, обеспечивая 
поддержку и поощрение на каждом этапе.

4. Игровой подход: используйте игровые элементы 
и методики в программе, чтобы сделать процесс обучения 
более интересным и привлекательным для детей, а также 
повышать их мотивацию.
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5. Включение родителей и  опекунов детей с  ООП: 
обеспечьте родителям информацию, ресурсы и  под-
держку, чтобы они могли поддерживать и продолжать ра-
боту над навыками дома.

6. Оценка и адаптация: регулярно проводите оценку 
достижений и прогресса, чтобы убедиться, что программа 
эффективна и соответствует потребностям детей.

Соблюдение этих нюансов поможет создать эффек-
тивную и  адаптивную программу по  формированию со-
циально-бытовых навыков у детей с ООП в детских цен-
трах рассматриваемого вида.

В заключение мы хотим отметить, что детские центры 
социального обслуживания являются важным звеном 

в системе поддержки и развития детей с особыми потреб-
ностями в России и Казахстане. Они играют существенную 
роль в обеспечении социальной интеграции и повышении 
качества жизни этих детей, способствуя их  развитию 
и успешной адаптации в обществе. Именно такие факторы 
как  соблюдение государственных стандартов оказания 
специальных социальных услуг, разработка методического 
обеспечения в  виде адаптированной под  особенности 
детей и работу центров коррекционно-развивающей про-
граммы и постоянный контроль со стороны специалистов 
позволят повысить эффективность формирования соци-
ально-бытовых навыков у детей с ООП в условиях казах-
станских детских центров социального обслуживания.
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Психологические предпосылки появления речи у детей
Дыба Людмила Исааковна, учитель-логопед высшей категории

МБДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №  26» г. Гатчины (Ленинградская обл.)

Речь возникает при наличии определённых биологиче-
ских предпосылок, и  прежде всего, нормального со-

зревания и функционирования центральной нервной си-
стемы. Однако речь является важнейшей социальной 
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функцией, поэтому для  её развития одних биологиче-
ских предпосылок недостаточно, речь может возникнуть 
только при условии общения ребенка с взрослым.

Овладение речью как  средством общения проходит 
три основных этапа:

1 этап  — эмоциональное общение (первое полугодие 
жизни);

2 этап — общение на основе понимания речи (со вто-
рого полугодия жизни);

3 этап — общение на основе речи (с 1,5-2 лет).
Эмоциональное общение.
Потребность в  общении формируется у  ребёнка в  про-

цессе взаимодействия с окружающими людьми и возникает 
в первые два месяца жизни на основе его первичных нужд.

Это так называемый «довербальный» период, когда об-
щение с взрослыми осуществляется при помощи экспрес-
сивно-мимических и  предметно-действенных средств. 
Малыш ещё  не  понимает речи окружающих, но  именно 
в  это время создаются условия, обеспечивающие овла-
дение речью в последующем.

В  этот период у  ребёнка формируется устойчивое из-
бирательное реагирование на  звуки человеческого го-
лоса по сравнению со звуками физических объектов, рав-
ными первым по  силе, длительности и  высоте. Большое 
значение в  этом возрасте имеет контакт с  матерью, вы-
ражение ею любви, нежности. Голос матери  — самый 
важный источник звука, ребёнок с  удовольствием слу-
шает её, реагирует на её интонацию.

Овладение эмоциональным общением происходит 
путём подражания. Ребёнок копирует мимику взрослого, 
чутко реагируя на  каждое новое выражение лица, сигна-
лизирующее об  эмоциональном состоянии человека, ко-
торый с ним общается.

По мере развития эмоционального общения у ребёнка 
постепенно возникает желание общаться, которое он вы-
ражает различными движениями и  звуками. Это период 
«гуления», «гуканья», который продолжается 2-3 месяца. 
С  трёх до  пяти месяцев возникает лепет («ага», «угу»). 

По мере развития лепета увеличивается количество повто-
рений одного и того же слога, слоги составляют цепочку, 
появляются первые слова — как правило, к 6 месяцам («ба-
ба», «ма-ма»). Дети чаще воспроизводят слоги, которые 
подкрепляются, т. е. повторяются за ребёнком взрослыми.

Своеобразие эмоционального общения заключается 
в том, что сами дети не стремятся к общению: оно возни-
кает только по  инициативе взрослого. Впоследствии ре-
бёнок сам проявляет инициативу, и  задача взрослого за-
ключается в  том, чтобы максимально поддержать его 
стремление к общению.

Общение на основе понимания речи.
К  концу первого полугодия жизни ребёнок начинает 

понимать простейшие высказывания взрослых и  произ-
носит свои первые слова.

Особенность общения на  основе понимания состоит 
в том, что ребёнок сначала не говорит, но уже выступает 
в роли собеседника, выражая ответную реакцию сначала 
движением, мимикой, взглядом.

К 7-9 месяцам ребёнок начинает повторять за взрослым 
различные сочетания звуков («бух», «дай-дай», «тик-так»).

К  концу первого года жизни, у  ребёнка появляются 
первые слова. Общение ребёнка с взрослым в этот период 
является очень активным.

Общение на основе речи.
На  третьем этапе происходит овладение различными 

средствами языка.
От  одного года до  трёх лет наблюдается активное по-

полнение словарного запаса, ребёнок составляет пред-
ложения, овладевает приёмами словоизменения и  сло-
вообразования. Часто в  этом возрасте развивается 
словотворчество, о котором писал К. И. Чуковский в книге 
«От  двух до  пяти». К  4,5  годам заканчивается формиро-
вание правильного звукопроизношения.

Возникновение каждого нового типа общения не при-
водит к вытеснению предыдущего; некоторое время они 
сосуществуют, затем, развиваясь, каждый из  типов об-
щения приобретает новые, более сложные формы.
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Роль общения в  развитии ребёнка доказывают иссле-
дования так называемого «госпитализма». Госпитализм 
(от лат. Hospitaliers — гостеприимный) — нарушение пси-
хического развития, обусловленное дефицитом общения 
со взрослыми в первые годы жизни малыша. Изоляция ре-
бёнка от стимулирующей среды человеческого окружения 
(семьи, детской группы и  т. п.) рассматривается как  де-
привационная ситуация, которая оказывает замедляющее 
влияние на  его психическое развитие. Особенно небла-

гоприятное влияние на  развитие речи оказывает эмоци-
ональная депривация, при  которой с  самого рождения 
ребёнка имеет место недостаточное удовлетворение его 
аффективных потребностей, и  прежде всего потребно-
стей в ласке, теплоте, любви.

Госпитализм возникает не  только в  детских домах 
при  раннем разлучении с  матерью, но  и  в  семьях, где 
не  уделяют ребёнку необходимого внимания, неблагопо-
лучных семьях.

Речь как  высшая психическая функция, являясь ос-
новным механизмом мышления, может формироваться 
и развиваться только в условиях общения.

Понятие базовых логических действий младших школьников в педагогике:  
новый взгляд на развитие мышления учеников

Желтоусова Валерия Александровна, студент
Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Железноводске

Данная статья посвящена общим вопросам базовых логических действий младших школьников в педагогике. Рассмо-
трены главные преимущества применения базовых логических действий на уроках литературного чтения. Рассмотрена 
роль анализа художественного произведения в формировании базовых логических действий, входящих в систему универ-
сальных учебных познавательных действий у младших школьников.

Ключевые слова: базовые логические действия, мышление учеников, начальное образование, литературное чтение.

В  современном образовании все большее внимание 
уделяется развитию мышления учеников. Одним 

из  инновационных подходов является понятие базовых 
логических действий, которые помогают детям разви-
вать логическое мышление и способность к абстрактному 
мышлению.

Одной из  важнейших задач современной школы яв-
ляется формирование универсальных учебных действий 

у  учащихся. Они позволяют развивать умение мыслить, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и  принимать 
решения. На  уроках литературного чтения можно ис-
пользовать различные средства для  формирования уни-
версальных учебных познавательных действий, среди ко-
торых выделяются базовые логические действия.

Базовые логические действия  — это способы мыш-
ления, которые позволяют ученикам решать различные 
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задачи, анализировать информацию, делать выводы 
и  принимать решения. Они включают в  себя такие спо-
собы мышления, как  сравнение, классификация, анализ, 
синтез, обобщение, абстрагирование и другие  [1, с. 45].

Одним из  таких средств является использование тек-
стов разного жанра и уровня сложности. Рассказы, сказки, 
стихи и  романы могут быть использованы для  развития 
универсальных учебных действий, таких как анализ, клас-
сификация, сравнение, обобщение и  т. д. Учитель может 
задавать вопросы, направленные на  формирование этих 
умений. Например, «Чем  похожи и  отличаются главные 
герои этого рассказа?», «Что  общего у  всех сказок?», 
«Какие события в романе наиболее важны для понимания 
его смысла?» и т. д.

Педагоги считают, что  развитие базовых логиче-
ских действий должно начинаться уже в младшей школе. 
Для  этого учителя используют различные методы, на-
пример, обучение на  основе проблемных ситуаций, раз-
личные игры и  упражнения, задачи на  логическое мыш-
ление.

Одним из  главных преимуществ понятия базовых ло-
гических действий является то, что  оно помогает детям 
не только развивать логическое мышление, но и обобщать 
знания, которые они получают в  различных предметах. 
Например, базовое логическое действие «находить зако-
номерности» помогает детям видеть общие черты в  раз-
личных объектах и явлениях, что позволяет им лучше по-
нимать мир вокруг себя  [4, с. 60].

Другим средством формирования универсальных 
учебных познавательных действий на  уроках лите-
ратурного чтения может быть использование за-
даний, направленных на  развитие умения анализиро-
вать и  выделять главное в  тексте. Например, учитель 
может предложить ученикам выделить ключевые слова 
из  текста, описать главного героя или  дать характери-
стику событий в  рассказе. Это помогает детям разви-
вать умение анализировать информацию и  выделять 
главное.

Еще  одним средством формирования универсальных 
учебных познавательных действий на  уроках литератур-
ного чтения может быть использование игр. Например, 
учитель может предложить ученикам игру «Отгадай 
героя» или  «Кто  является автором этой книги?». Это по-
могает детям развивать такие базовые логические дей-
ствия, как  умение сравнивать и  классифицировать ин-
формацию.

В  целом, уроки литературного чтения являются пре-
красной возможностью для  формирования универ-
сальных учебных действий у учащихся. Для этого можно 

использовать различные средства, такие как  тексты раз-
ного жанра, задания на анализ текста, игры и др. Важно, 
чтобы учителя были готовы к творческому подходу к фор-
мированию универсальных учебных действий и  исполь-
зованию различных методов и средств  [7, с. 64].

Кроме этого, анализ художественного произведения — 
это важный аспект обучения литературе в  начальной 
школе. Он играет важную роль в формировании базовых 
логических действий у младших школьников. Анализ ху-
дожественного произведения позволяет ученикам раз-
вивать базовые логические действия, такие как  анализ, 
классификация, сравнение, обобщение, синтез и  другие. 
Например, при  анализе героя литературного произве-
дения ученики вынуждены проанализировать его харак-
теристики, поведение, поступки и мотивы. Это позволяет 
им развивать умение анализировать информацию, выде-
лять главное и делать выводы  [6, с. 48].

При  этом, анализ художественного произведения по-
зволяет ученикам сравнивать героев, сюжеты, события 
и  другие элементы разных литературных произведений. 
Это помогает им развивать умение сравнивать, классифи-
цировать и обобщать информацию, что является важным 
для развития логического мышления.

Следующим важным аспектом анализа художествен-
ного произведения является формирование умения де-
лать выводы на  основе прочитанного. Ученики должны 
анализировать информацию, выделять главное и  делать 
выводы на основе этого анализа. Это позволяет им разви-
вать умение делать выводы и принимать решения.

Следовательно, анализ художественного произведения 
является важным для  развития способности к  абстракт-
ному мышлению. Ученики должны уметь абстрагиро-
ваться от  конкретных деталей и  выделить общие черты, 
что  является важным для  развития абстрактного мыш-
ления.

Однако важно отметить, что  развитие базовых логи-
ческих действий требует от учителя большой подготовки 
и творчества. Ведь учитель должен не только выбрать под-
ходящие методы обучения, но и создать атмосферу, в ко-
торой дети будут свободно выражать свои мысли и идеи.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, 
что  анализ художественного произведения играет 
важную роль в формировании базовых логических дей-
ствий у  младших школьников. Он позволяет ученикам 
развивать умение анализировать информацию, срав-
нивать, классифицировать, обобщать и  делать выводы. 
Кроме того, анализ художественного произведения яв-
ляется важным для  развития способности к  абстракт-
ному мышлению.
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Особенности педагогического взаимодействия учителя с младшими подростками 
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Наша статья посвящена исследованию условий, которые способствуют созданию атмосферы учения в педагогиче-
ском взаимодействии между педагогом и учащимися. В статье рассматривается влияние таких особенностей педаго-
гического взаимодействия, как установление эмоционального контакта и вербальной поддержки, в виде дозированных 
подбадриваний, на учебную самооценку ученика.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, атмосфера учения, учебная самооценка, ученик пятого класса.

Актуальность темы исследования состоит в том, что ор-
ганизация педагогического взаимодействия между 

учителем и учениками — это одна из важнейших задач, ко-
торая стоит перед современной педагогикой. В этой статье 
мы представляем результаты исследования, посвящен-
ного влиянию педагогического взаимодействия на атмос-
феру учения младших подростков. Нет сомнений в  том, 
что  взаимодействие педагога и  ученика имеет огромное 
значение для  формирования позитивного учебного про-
цесса. Мы считаем, что данная тема актуальна, поскольку 
организация педагогического взаимодействия является 
одной из важнейших проблем в педагогике и других науках. 
Особенно это актуально для  учеников пятого класса, ко-
торые перешли из начальной школы в среднюю. Успешная 
адаптация и создание подходящей атмосферы учения яв-
ляются главными задачами, которые стоят перед педаго-
гами. Однако, чтобы добиться успеха в  данной области, 
необходимо уметь правильно взаимодействовать с учени-
ками. В статье мы поднимем вопрос о том, какие особен-
ности педагогического взаимодействия помогают создать 
оптимальную атмосферу учения. Мы также обсудим при-
меры лучших практик в этой области и предложим наши 
собственные рекомендации.

Педагогическое общение между учителем и  учащи-
мися играет важную роль в формировании их отношений 
и успехов в учебе.

Для проведения исследования мы выбрали 27 обучаю-
щихся пятого класса, возраст которых составлял 11-12 лет. 
Мы использовали методы наблюдения и  анкетирования 
для оценки влияния таких особенностей педагогического 
общения, как дозированная поддержка и похвала и уста-
новление и поддержание эмоционального контакта между 
учителем и учениками.

Важным аспектом исследования было проведение 
констатирующей и  контрольной диагностики уровня 
школьной самооценки учащихся. Для  этого мы приме-
нили методику «Самооценка ученика», разработанную 
А. М. Прихожан в модификации С. В. Зайцева.

Наши исследования базировалось на основе работ из-
вестных российских и советских педагогов и психологов: 
Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, О. С. Газмана, А. В. Ива-
нова, В. В.  Давыдова, В. И.  Слободчикова, Е. И.  Исаева. 
Мы также определили цели и  функции педагогического 
взаимодействия, ссылаясь на  работы А. С.  Макаренко, 
В. А. Сухомлинского, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
А. Н. Леонтьева, В. К. Зарецкого.
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Атмосфера обучения рассматривается нами как  си-
стема отношений обучающегося у  учению, учителю, од-
ноклассникам и  самому себе, т. е., самооценки. Наше ис-
следование было направлено на исследование изменений 
атмосферы учения, в части учебной самооценки.

В итоге нашего исследования мы смогли выявить взаи-
мосвязь между особенностями педагогического общения 
и  изменением уровня школьной самооценки, как  состав-
ляющей атмосферы учения. Эти результаты могут быть 
полезными для  учителей в  практике обучения и  взаимо-
действия со своими учениками.

Ключевой результат нашей работы  — это демон-
страция влияния педагогического взаимодействия на  ат-
мосферу учения младших подростков. На  основе полу-
ченных результатов исследования мы сделали вывод, 
что качество педагогического взаимодействия может быть 
одним из  определяющих факторов формирования благо-
приятной атмосферы на уроке.

Пятый класс  — это период, когда помимо перехода 
от  ведущей деятельности, в  которой выступает учение 
к  интимно-личностному общению, в  т. ч. большинство 
пятиклассников сталкиваются с  трудностями адаптации 

к новым школьным условиям. И здесь важно, каким станет 
этот переход из начальной школы в среднюю, и какая ат-
мосфера учения будет сформирована у обучающихся.

Цель результатов исследования, представленных в на-
стоящей статье, — изучить влияние эмоционального кон-
такта и  дозированной вербальной поддержки педагогов 
в  виде подбадриваний и  похвалы, как  составляющих пе-
дагогического взаимодействия, на  учебную самооценку 
младших подростков.

Эксперимент состоял из  следующих этапов: подбор 
испытуемых, проведение констатирующего количе-
ственного замера уровня школьной самооценки, выбор 
фокус-группы, разработка инструкции для  педагога, раз-
работка опросника-анкеты, проведение формирующего 
эксперимента, использование метода психологического 
наблюдения, проведение-анкетирования проведение кон-
трольного замера уровня школьной самооценки. Из-
начально, на  этапе анкетирования, было утверждено 
проведение интервьюирования обучающихся, но из-за не-
достатка времени у учеников, было принято решение про-
вести опрос при помощи разработанной авторской анке-
ты-опросника,

Таблица 1. Результаты исследования

Параметр Количественная характеристика
Низкий Средний Высокий Очень высокий

Уровень притязаний
% 3,7 40,7 44,5 11,1

чел. 1 11 12 3

Уровень самооценки
% 22,2 44,4 26 7,4

чел. 6 12 7 2

Данные в таблице 1 заявляют о том, что большинство 
школьников имеет высокий уровень притязаний. Однако, 
важно понимать, что  уровень притязаний это не  просто 
запросы на бумаге, а степень трудности целей, к которым 
стремится человек и решительность в их достижении. Уро-
вень притязаний связан со многими факторами, включая 
динамику удач и  неудач в  жизни, а  также успехи в  кон-
кретной деятельности.

Согласно таблице, только 40,7 % школьников имеют 
средний уровень притязаний — те цели, которые можно 
достичь, соответствующие реальным способностям и воз-
можностям учеников. 11,1 % учеников имеют завышенный 
уровень притязаний, ставя перед собой цели, которых они 
не могут достигнуть. Это свидетельствует о желании того, 
чего не может быть. Может говорить о неадекватном вос-
приятии своих возможностей.

У  44,5 % обучающихся выявлен, завышенный уровень 
притязаний, который может стать стимулом для  улуч-
шения личностно-профессиональных качеств и развития 
как  личности. С  другой стороны, если не  учитывать ре-
альные возможности и ограничения, это может привести 
к разочарованию и ухудшению самочувствия.

Важно помнить, что адекватность уровня притязаний 
обусловлена истинной самооценкой личности. Чем  адек-

ватнее самооценка, тем  более адекватны уровень притя-
заний. Личность должна быть в состоянии анализировать 
свои сильные и слабые стороны, выявлять свои истинные 
желания и  возможности, опираясь на  реальные факты 
и закономерности.

Существует прямая связь между уровнем притязаний 
и личной успешностью. Люди с реалистичными высокими 
целями стремятся к  улучшению своих достижений и  по-
стоянно совершенствуются. Они четко понимают свои 
возможности и  границы, что  позволяет им добиваться 
успеха и избегать неудач.

Однако, существуют люди, которые имеют нереали-
стично завышенный уровень притязаний и  переоце-
нивают свои возможности. Они берутся за  задачи, ко-
торые для  них непосильны, и  все чаще терпят неудачи. 
Их  страстный желание достижения целей не  соответ-
ствует их реальным способностям.

Между тем, есть и те, у кого умеренный уровень при-
тязаний. Они обычно успешно решают задачи средней 
сложности, но не стремятся улучшить свои способности 
и перейти к более трудным целям.

Итак, реалистичные цели — это ключ к успешности. Че-
ловек, который понимает свои возможности и готов к по-
стоянному росту, может достичь значительного успеха. 
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Однако, переоценка собственных способностей и  амби-
циозность до необоснованных высот могут привести к не-
удачам и разочарованиям.

Наши убеждения и привычки могут сильно повлиять 
на  цели, которые мы ставим себе. Кому-то  кажется, 
что ему недостаточно умения или знаний, чтобы достичь 
высоких результатов, поэтому он выбирает слишком про-
стые и легкие цели. Другие, напротив, могут чувствовать 
себя уверенно, но избегают серьезных целей, таких как от-
ветственные дела, искажая свои притязания.

Проведенные исследования показывают, что  у  14,8 % 
уровень притязаний выходит за границы нормы, что ведет 
к  сильному чувству неуверенности в  своих силах. Од-
нако особенностью людей с низкой самооценкой является 
не  только неуверенность, но  и  переоценка своих дости-
жений в сравнении с успехами других.

Именно такие люди по-особенному важно настав-
лять на правильную оценку своих сил и задач, поскольку 
их  мнение о  своих возможностях может оказаться 
слишком критичным или необоснованным. Оправданные 
и реалистичные цели станут важным фактором помощи 
и мотивации для людей с низкой самооценкой, приведут 
к  повышению уверенности в  себе и  успехам в  будущих 
делах в целом.

Когда речь заходит об  успехах в  учебе, один из  клю-
чевых факторов  — это самооценка. По  данным исследо-
вания, только у 70,4 % детей адекватная самооценка. Это 
означает, что  более половины детей получают оценки 
своих способностей.

Тем не менее, те дети, у которых самооценка адекватна, 
имеют множество преимуществ. Их характеризует актив-
ность, находчивость и интерес к знаниям. Более того, такие 
дети максимально самостоятельны и не боятся ошибаться. 
Они выбирают задачи, соответствующие своим возмож-
ностям, и после успеха в решении задачи выбирают более 
трудную. При этом они умеют проверять себя после неу-
дачного результата или переходят к менее сложной задаче.

Адекватная самооценка имеет огромное значение 
для  успехов в  обучении. Те, кто  умеет правильно оце-
нивать свои возможности, достигают лучших резуль-
татов и не боятся пробовать себя в чем-то новом и более 
сложном.

Наше исследование показало, что  у  70,4 % детей са-
мооценка находится на  правильном уровне. Однако 
в  оставшиеся 29,6 %, мы наблюдаем 22,2 % испытуемых 
заниженную самооценку, что  негативно отражается 
на  их  учебной и  социальной деятельности. У  таких уче-
ников может возникнуть чувство неуверенности, страха 
и апатии в связи с заниженной самооценкой. Негативная 
оценка себя может свидетельствовать о непринятии себя 
и  ощущении собственной неполноценности. Это очень 
неблагоприятно влияет на развитие талантов и способно-
стей, так как дети ожидают только неудачи и не могут про-
явить свой потенциал.

Кроме того, заниженная самооценка может вызывать 
повышенную тревожность, застенчивость и робость. Неу-

спехи сильно влияют на их концентрацию, что затрудняет 
общение со  сверстниками и  взрослыми. Однако, такие 
дети очень чувствительны к одобрению и готовы отклик-
нуться на всё, что повысит их самооценку.

Если такая ситуация продолжается, то  ученики 
не  только не  сможет развивать себя, но  и  могут стол-
кнуться со сложностями в будущем, когда станут стал-
киваться со  сложными жизненными проблемами. По-
этому необходимо помочь им разобраться в  своих 
чувствах и  построить позитивную самооценку. Это 
поможет им раскрыть свой потенциал и  жить полно-
ценной жизнью.

Также у 7,4 % испытуемых выявлена невероятно завы-
шенная оценка собственных способностей и  качеств. Ре-
бята переоценивают себя во  многом, в  том числе свои 
учебные успехи и личностные качества.

Эти дети склонны выбирать задания, которые 
по  их  возрасту или  уровню обучения не  по  силам. В  ре-
зультате они испытывают неудачи, которые могут только 
подтвердить негативное мнение о  своих возможностях. 
Некоторые из  них настаивают на  своем и  продолжают 
пытаться, в  то  время как  другие моментально переклю-
чаются на самую легкую задачу, движимые мотивом пре-
стижности и желанием выглядеть успешно в глазах окру-
жающих.

Важно отметить, что такие дети могут столкнуться с се-
рьезными проблемами в  будущем, если не  научатся реа-
листично оценивать свои возможности и фокусироваться 
на задачах, соответствующих их уровню и способностям. 
Это может привести к хроническому стрессу и разочаро-
ваниям в своих собственных способностях, что может от-
разиться на их духовном и психическом здоровье в долго-
срочной перспективе.

В  рамках качественного исследования механизмов 
изменения учебной самооценки пятиклассника, про-
водилось психологическое наблюдение с  последующим 
анкетированием участников фокус-группы, в  которую 
вошли 3 ученика с низкой самооценкой, 2 ученика с нор-
мальной самооценкой, 1 ученик с очень завышенной са-
мооценкой.

После окончания каждого дня наблюдения экспери-
ментатором проводилось сопоставление взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, зафиксированное 
в листе наблюдения с результатами ответов фокус-группы 
в опроснике.

По истечении формирующего эксперимента и анализа 
результатов наблюдения и  опроса, можно сделать следу-
ющие выводы:

Учащиеся с  низкой самооценкой, стали чаще прояв-
лять себя после второго занятия, когда преподаватель 
начал применять метод дозированной вербальной под-
держки.

Надо заметить, что даже на четвертом занятии, когда 
по  условиям эксперимента было прекращено, оказание 
всякой поддержки со  стороны учителя, учащиеся из  фо-
кус-группы продолжали активно проявлять себя.
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Проанализировав ответы, указанные в анкете, можно 
сделать предположение, учеников у  которых проявление 
себя в коллективе вызывало стресс, начинают проявлять 
себя, делают это осознанно после проведенной послеу-
рочной рефлексии. Таким образом можно заключить, это 
положительно влияет, на вектор развития веры в себя, до-
верия к себе, уверенности в собственных силах. Что соот-
ветствует многовекторной модели зоны ближайшего раз-
вития в рефлексивно-деятельностном подходе.

Исследования показывают, что грамотно построенное 
взаимодействие между педагогом и  учеником может су-
щественно повлиять на развитие личности ребенка и его 
успех в учебе. Одним из ключевых аспектов такого взаи-
модействия является поддержка и поощрение со стороны 
педагога.

Педагогическое взаимодействие  — это процесс 
не только передачи знаний, но и контакта между участни-
ками образовательного процесса. Он направлен на  взаи-
мовлияние и развитие личности ученика. Именно поэтому 
он играет ключевую роль в обучении младших подростков.

На основании проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что педагогическое взаимодействие в виде его 
особенностей вербальной поддержки и установление эмо-
ционального контакта на  уроке, положительно влияют 
на учебную самооценку младшего подростка.

Важно отметить, что характер самооценки подростков 
прямо влияет на  формирование качеств личности. Под-
ростки с  высокой самооценкой чаще обладают пози-
тивной жизненной позицией, уверенностью в  своих 
силах и  умениях, а  также более высоким уровнем мо-
тивации, что  позволяет им достигать больших успехов 
в жизни. В то время как подростки с низкой самооценкой 
могут испытывать проблемы с  установлением контакта 
с  людьми, подавленным настроением и  недостатком мо-
тивации.

В  целом, формирование самооценки и  ее значения 
в жизни подростков — важный процесс, который необхо-
димо проходить с помощью позитивного влияния со сто-
роны окружающих и  грамотного подхода к  воспитанию 
личности.

Формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни
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В  статье авторы диагностируют начальный уровень сформированности потребности в  здоровом образе жизни 
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В  современном мире наблюдается резкое снижение 
уровня здоровья среди населения, в  том числе эта 

проблема распространена среди молодежи. Это приводит 
к  демографическому упадку, понижению продолжитель-
ности жизни и понижению психологического состояния, 
что беспокоит российских и зарубежных врачей и ученых.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
на  55 % уровень здоровья населения зависит от  условий 
и образа жизни человека. Поэтому в большей степени здо-
ровье человека зависит от  его достатка, окружения, цен-
ностей.

Больше всего риску ухудшения уровня здоровья 
подвержены студенты. Как  правило, студент начинает 
пренебрегать здоровым образом жизни в связи с высокой 
нагрузкой, с целью развеяться, найти новый круг общения. 
Также можно отметить, что  родительский контроль зна-
чительно снижается. Поэтому охрана здоровья студентов 
считается одной из важнейших задач современного обще-
ства. Для  подготовки достаточно успешного высококва-
лифицированного специалиста, помимо учебной деятель-
ности, необходимо большое внимание уделять и  охране 

здоровья самого студента. Это в первую очередь поможет 
повысить работоспособность и  конкурентоспособность 
выпускника.

В  нашем государстве на  данный момент в  высших 
учебных заведениях наблюдается большой рост сту-
дентов с  различными заболеваниями. Поэтому в  Фе-
деральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования обязательным условием 
подготовки специалиста прописано формирование по-
требности в  здоровом образе жизни среди студентов. 
Но  не  во  всех образовательных организациях выс-
шего образования на  данный момент хорошо развиты 
и  часто используются системы формирования потреб-
ности в  здоровом образе жизни. Поэтому многие орга-
низации высшего образования нуждаются в разработке 
единой и  актуальной системы формирования потреб-
ности в здоровом образе жизни.

В  нашем исследовании потребность студента в  здо-
ровом образе жизни толкуется как  интегративное свой-
ство личности, проявляющееся в: знании о  возможно-
стях поддержания своего здоровья; стремлении сохранять 
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свое здоровье, рассматривать его как  ценность; выпол-
нять: режим труда и отдыха; оптимальный двигательный 
режим; двигательную активность, личную психогигиену, 
использовать сбалансированное питание.

Для  создания комплекса мер для  формирования по-
требности в  здоровом образе жизни нам необходимо 
определить уровень сформированности здорового об-

раза жизни студентов. В  своем исследовании мы опира-
лись на критерии здорового образа жизни разработанных 
и  сформулированных Н. М.  Амосовым   [1]. Представ-
ленные критерии здорового образа жизни ориентиро-
ваны на оценку уровня знаний, умений, мотивации и по-
ведения студентов-первокурсников для  формирования 
здорового образа жизни.

Таблица 1. Критерии, показатели сформированности у студентов потребности в здоровом образе жизни

Критерий Показатели Методы измерения

Когнитивный
Имеет знания о возможностях поддер-
жания, сохранения своего здоровья

Анкета «Отношение к ценности здоровья и здо-
рового образа жизни» (Науменко Ю. В.)
Методика «Индекс отношения к здоровью» 
(С. Дерябо, В. Ясвин) 

Эмоционально-во-
левой

Проявляет эмоциональную устойчи-
вость в стрессовых и обыденных ситу-
ациях;
Способен преодолевать трудности, до-
стигать успеха.

Пакет диагностических методик «Эмоциональ-
но-волевой и мотивационной сферы» (ме-
тодика дигностики уровня невротизации 
Л. И. Вассермана методика измерения уровня 
тревожности (Шкала Дж. Тейлора). 

Мотивационно-цен-
ностный

Стремиться поддерживать и сохранять 
свое здоровье, рассматривает здоровье 
как ценность

«Уровень владения студентами культурными 
нормами в сфере здоровья» автора Н. С. Гар-
куша Экспресс-диагностика представлений 
о ценности здоровья (Ю. В. Науменко) 

Гигиенический

Выполняет режим труда и отдыха; оп-
тимальный двигательный режим;
Соблюдает правила личной гигиены, со-
блюдает нормы сбалансированного пи-
тания.

Авторская методика «Основы гигиенических 
знаний и правил питания» и правил питания»

На основе критериев выявления уровня сформирован-
ности здорового образа жизни у  студентов-первокурс-
ников, были определены уровни сформированности.

Таблица 2. Характеристика уровней сформированности у студентов потребности в здоровом образе жизни

Уровни Проявление уровней

Высокий

Имеет знания о возможностях поддержания, сохранения своего здоровья.
Проявляет эмоциональную устойчивость в стрессовых и обыденных ситуациях;
Способен преодолевать трудности, достигать успеха.
Стремится поддерживать и сохранять свое здоровье, рассматривает здоровье как ценность
Выполняет режим труда и отдыха; оптимальный двигательный режим;
Соблюдает правила личной гигиены.

Средний

Имеет недостаточные знания о возможностях поддержания, сохранения своего здоровья.
Слабо проявляет эмоциональную устойчивость в стрессовых и обыденных ситуациях;
Слабо способен преодолевать трудности, достигать успеха.
Слабо стремится поддерживать и сохранять свое здоровье, рассматривает здоровье как ценность
Слабо выполняет режим труда и отдыха; оптимальный двигательный режим;
Слабо соблюдает правила личной гигиены.

Низкий

Отсутствуют знания о возможностях поддержания, сохранения своего здоровья.
Не проявляет эмоциональную устойчивость в стрессовых и обыденных ситуациях;
Не способен преодолевать трудности, достигать успеха.
Не стремится поддерживать и сохранять свое здоровье, рассматривает здоровье как ценность
Не выполняет режим труда и отдыха; оптимальный двигательный режим;
Соблюдает правила личной гигиены.
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В нашем исследовании приняли участие студенты Куз-
басского гуманитарно-педагогического института (КГПИ 
КемГУ), факультета физической культуры, естествоз-
нания и  природопользования, группы ГБЖД-22-1. В  экс-
периментальную группу вошли 15 студентов, возрастная 
категория студентов 18-19 лет.

Опытно-экспериментальное исследование проходило 
в три этапа:

1) Констатирующий этап — на данном этапе был вы-
явлен начальный уровень сформированности здорового 
образа жизни у студентов первокурсников;

2) Формирующий этап  — на  данном этапе прово-
дилась работа по разработке и внедрению в дисциплину 
БЖД комплекса мероприятий, направленных на  форми-
рование потребности к  здоровому образу жизни у  сту-
дентов первого курса;

3) Контрольный этап — этап, во время которого опре-
деляется итоговый уровень сформированности потреб-
ности в здоровом образе жизни у студентов первого курса 
группы ГБЖД-22-1. Данный этап важен, так как анализи-
руются результаты опытно-экспериментальной работы 
и  сравниваются с  результатами констатирующего этапа 
после чего делаются выводы.

Цель исходного констатирующего эксперимента — ди-
агностика начального уровня сформированности потреб-
ности в здоровом образе жизни у студентов первого курса 
группы ГБЖД-22-1.

Анализ констатирующего этапа эксперимента по-
казал:

Высокий уровень по  когнитивному критерию вы-
явлен у  17 % обучающихся, средний 56 %, низкий 27 %. 
По эмоционально-волевому критерию высокий уровень 
выявлен у 23 % обучающихся, средний 30 %, низкий 47 %. 
По мотивационно-ценностному критерию высокий уро-
вень выявлен у 23 % обучающихся, средний 40 %, низкий 
37 %. По гигиеническому критерию высокий уровень вы-
явлен у 17 % обучающихся, средний 43 %, низкий 12 %.

Результаты констатирующего исследования по  изме-
рению уровней сформированности потребности в  здо-
ровом образе жизни студентов показали, что  большее ко-
личество испытуемых имеют средний и  низкий уровни 
сформированности 42 % (7 человек) и соответственно 38 % 
(5 человек), высокий 20 % (3 человека). Это свидетельствует 
о  необходимости разработки и  внедрения психолого-педа-
гогических условий по формированию у студентов экспери-
ментальной группы потребности в здоровом образе жизни.

Рис. 1. Итоги диагностики сформированности потребности в здоровом образе жизни у студентов 1 курса,  
группы ГБЖД-22-1

После анализа полученных данных мы перешли к фор-
мирующему этапу эксперимента. Для повышения уровня 
сформированности здорового образа жизни у  студентов 
нами был разработан комплекс мер для создания условий 
формирования потребности в  здоровом образе жизни 
у студенческой молодежи.

Нами была выбрана учебная дисциплина «Безопас-
ность жизнедеятельности» в рамках рабочей программы 
группы ГБЖД-22-1 для  реализации созданного ком-
плекса мер для создания условий формирования потреб-
ности в здоровом образе жизни у студенческой молодежи. 
Данная дисциплина была выбрана нами, так как является 
базовой для студентов первого курса, а также затрагивает 
вопросы здоровья и сбережения.

Мы считаем, что  наиболее продуктивным и  эффек-
тивным способом работы над  улучшением качества 
знаний студентов о  здоровом образе жизни является 
комплекс семинарских занятий. Именно во  время семи-
нарских занятий студенты имеют возможность изучить 
вопросы о  здоровом образе жизни в  рамках самостоя-
тельной подготовки, что подразумевает самостоятельный 
поиск информации по заданным вопросам.

Нами были разработаны семинарские занятия для по-
вышения показателей по  ранее изученным критериям. 
Перед нами стоит задача повысить уровень знаний о воз-
можностях поддержания, сохранения здоровья, учить 
проявлять эмоциональную устойчивость в  стрессовых 
и  обыденных ситуациях, а  также преодолевать труд-
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ности, учить выполнять режим труда и отдыха, а также 
соблюдать оптимальный двигательный режим и  нормы 
личной гигиены. Нами были составлены вопросы для се-
минарских занятий, которые были разбиты по  блокам 

исходя из  критериев сформированности здорового об-
раза жизни студентов. Темы семинарских занятий пред-
ставлены в Таблице 3.

Таблица 3. Семинарские занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Семинарские занятия Вопросы семинара

Семинар 1: Теоретические ос-
новы по здоровому образу 
жизни

1. Понятие здоровья и здоровый образ жизни.
2. Образ жизни: определение, категории. Факторы, влияющие на здо-
ровье.
3. Индивидуальные и социальные аспекты здоровья и здорового об-
раза жизни. Современная политика укрепления здоровья населения 
в РФ.
4. Токсические вещества и их отрицательное влияние на организм че-
ловека. Токсикомания и ее виды. Меры профилактики и борьба с по-
треблением токсических веществ.

Семинар 2: Эмоционально-во-
левые составляющие здорового 
образа жизни

1. Отсутствие стресса как фактор сохранения здоровья.
2. Психическое здоровье и его оценка. Регулирование психологиче-
ского состояния. Принципы и методы психотренинга.
3. Стресс, его причины и влияние на организм. Пути снятия стресса
4. Сила воли.

Семинар 3: Ценность и мо-
тивация к здоровому образу 
жизни

1. Ценность здорового образа жизни у молодежи.
2. Мотивации, лежащие в основе формирования стиля здоровой 
жизни.

Семинар 4: Гигиена как способ 
сохранения здорового образа 
жизни. (3 часа) 

1. Рациональное питание — основной фактор здорового образа 
жизни. Принципы организации рационального питания.
2. Особенности режима дня, труда и отдыха для сохранения здоровья
3. Инфекции, передающиеся половым путем, их влияние на организм 
человека. Факторы риска и пути предотвращения инфекций, передаю-
щихся половым путем
4. Сущность, физиологические принципы и правила закаливания орга-
низма. Закаливание воздухом, водой и солнцем.
5. Физические упражнения для поддержания здорового образа жизни.
6. Гигиена кожи.
7. Гигиена зубов и полости рта.
8. Гигиенические требования к одежде.
9. Гигиенические требования к обуви.
10. Вредные привычки.

После проведения семинарских занятий мы провели 
контрольный этап эксперимента. Исходя из  полученных 
данных, мы можем заметить, что  уровень сформирован-
ности потребности в здоровом образе жизни у студентов 
1 курса, группы ГБЖД-22–1повысился. Данный прирост 
в  среднем и  высоком уровнях говорит о  том, что  соз-
данный комплекс мер по  формированию потребности 
в  здоровом образе жизни у  студенческой молодежи эф-
фективный.

Таким образом, нами был разработан комплекс семи-
нарских занятий, который направлен на  формирование 
потребности студентов в  здоровом образе жизни. После 
проведения всех семинарских занятий мы провели кон-
трольный этап с целью выявления динамики улучшения 
сформированных нами критериями. Анализ контроль-
ного этапа показал, что  показатели критериев по  всем 
уровням возросли, что говорит о том, что созданный ком-
плекс мер по формированию потребности в здоровом об-
разе жизни у студенческой молодежи эффективный.
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Одной из  актуальных задач дошкольного образо-
вания является формирование социальной компе-

тентности детей. Социальная компетентность рассма-
тривается учеными как интегральное качество личности 
ребенка, позволяющее ему, с  одной стороны, осознавать 
свою уникальность и  быть способным к  саморазвитию, 
самообучению, а с другой — осознавать себя частью кол-
лектива, общества, уметь выстраивать отношения и учи-
тывать интересы других людей, брать на себя ответствен-
ность и  действовать, исходя из  общих целей, на  основе 

ценностей как общечеловеческих, так и того сообщества, 
в котором ребенок развивается.

В  дошкольном детстве на  становление социальной 
компетентности оказывают влияние индивидуальные 
особенности ребенка, его настроение и  психические со-
стояния, уровень и  форма общения и  взаимодействия c 
другими людьми. В  педагогической литературе указыва-
ется, что одним из эффективных средств формирования 
социальной компетентности у  дошкольников являются 
образовательные ситуации  [3, с. 36].

Рис. 2. Динамика изменения уровня сформированности потребности в здоровом образе жизни у студентов 1 курса, 
группы ГБЖД-22-1
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Образовательная ситуация может быть направлена 
на формирование у детей новых представлений и умений 
в разных видах деятельности, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы; может 
быть включена в  режимные моменты с  целью закре-
пления имеющихся у  детей знаний и  умений, их  приме-
нения в новых условиях, может спровоцировать самосто-
ятельную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привле-
чение внимания детей к материалам для экспериментиро-
вания и исследовательской деятельности, или продуктив-
ного творчества  [2].

Образовательная ситуация в  дошкольном образо-
вании  — это такая форма совместной деятельности пе-
дагога с детьми, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с  целью решения определенных 
задач развития, воспитания и  обучения в  различных 
видах детской деятельности. Л. М.  Кларина, З. А.  Ми-
хайлова определяют образовательную ситуацию как  со-
вместное решение детьми и  взрослыми познавательных 
и практических задач, проблем  [5].

Образовательная ситуация, по  мнению А. В.  Хутор-
ского  [7], всегда обозначает конкретный временной и про-
странственный участок, который выполняет функцию 
стимула и условий создания учениками образовательной 
продукции. Возможна также цепочка взаимосвязанных 
ситуаций, в  последнем случае они образуют педагогиче-
скую технологию  [4, с. 86].

М. В.  Ретивых, В. Д.  Симоненко   [6, с. 172] выделяют 
следующие способы классификации образовательных си-
туаций:

 — по месту возникновения (на занятии, дома и др.);
 — по степени проектности (преднамеренно созданные, 

естественные, стихийные);
 — по  степени оригинальности (стандартные, ориги-

нальные);
 — по  степени управляемости (управляемые, неуправ-

ляемые, стихийные);
 — по заложенным противоречиям (конфликтные, бес-

конфликтные, критические);
 — по  содержанию (проблемные, воспитательные, ди-

дактические, политехнические).
Учитывая особенности дошкольного детства, Т. И.  Ба-

баева выделяет имитационно-игровые, реально-практи-
ческие и условно-вербальные образовательные ситуации. 
Имитационно-игровые ситуации позволяют в легкой ин-
тересной для  детей игровой форме узнать что-то  новое, 
закрепить уже имеющиеся знания, отработать различные 
навыки; к  ситуациям условно-вербального характера от-
носятся иллюстративно-описательные, коллизийные, 
прогностические, оценочные ситуации, в  реально-прак-
тических ситуациях дети реально разрешают различные 
жизненные проблемы  [1].

Отличительной особенностью образовательной ситу-
ации является то, что  она предполагает взаимодействие 
как  минимум двух или  более участников, каждый из  ко-

торых может создать неопределенность, внести иници-
ативу, использовать личный опыт, выступить внешним 
фактором для остальных. Участниками ситуации в обра-
зовании выступают педагог и  обучающийся, поэтому ус-
ловия формулируются как для одного, так и для другого 
участника. Следовательно, образовательная ситуация  — 
в  отличие от  традиционно понимаемой учебной ситу-
ации  — это не  просто учебное задание и  совокупность 
условий окружающей среды, но, прежде всего, сценарий 
взаимодействия субъектов — педагогов и обучающихся — 
по  поводу определенного содержания образования 
для выполнения образовательных задач  [4, с. 86].

Для  формирования социальной компетентности до-
школьников нами были разработаны конспекты образо-
вательных ситуаций на  основе содержания мультипли-
кационных фильмов, отобранных для просмотра детьми. 
Разрабатывая конспекты, мы исходили из того, что обра-
зовательная ситуация как  единица педагогического про-
цесса должна быть сконструирована особым образом.

Структурной основой образовательной ситуации высту-
пает учебная задача, содержащая в себе учебную проблему.

При формулировке учебной проблемы мы учитывали:
1) наличие противоречия, его «наглядность» 

для детей;
2) чёткость и  ясность формулировки проблемы, от-

сутствие лишней информации, соответствие языковым 
нормам;

3) соответствие возрастным возможностям и  инте-
ресам детей;

4) соответствие содержанию и объёму программных 
задач;

5) соответствие культурно-этическим нормам.
Структура каждой образовательной ситуации вы-

страивалась в  соответствии со  структурой деятельности 
и  включала в  себя четыре компонента: мотивационно-о-
риентировочный, поисковый, практический и рефлексив-
но-оценочный.

Приведем примеры разработанных нами конспектов 
образовательных ситуаций. Структура каждого конспекта 
построена по  единому алгоритму и  включает несколько 
компонентов: задачи, оборудование и материалы, ход ра-
боты на четырех этапах.

Образовательная ситуация «Как  важно быть добрым 
человеком»

Задачи:
 — учить детей оценивать поведение персонажей муль-

тфильма;
 — формировать элементарные умения, связанные 

с  прогнозированием ситуаций (что  может произойти, 
если думать только о себе);

 — формировать представления о  доброте, помощи 
другим людям;

 — воспитывать ответственность.
Оборудование и материалы: оборудование для показа 

мультфильма, мультфильм «Цветик-семицветик», мате-
риалы для рисования.
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Ход работы:
Мотивационно-ориентировочный этап.
Просмотр фрагмента мультфильма «Цветик-семи-

цветик». Педагог предлагает детям посмотреть фрагмент 
из  мультфильма «Цветик-семицветик». Героиня мульт-
фильма Женя, в руки которой попал волшебный цветок, 
начинает исполнять свои желания и  таким образом ис-
пользует 6 лепестков из 7. После чего, она знакомится с со-
седним мальчиком и  начинает задумываться, что  можно 
сделать, чтобы ему помочь. Желание помочь Жене найти 
решение в сложившейся ситуации становится мотиваци-
онной основой деятельности.

Поисковый этап.
Организуется обсуждение: что  и  как  может сделать 

Женя для  того, чтобы помочь соседскому мальчику? 
Обобщая идеи воспитанников, педагог предлагает детям 
спрогнозировать что, могло  бы ещё  произойти с  Женей, 
при исполнении каждого ее желания.

Практический этап.
Просмотр оставшегося фрагмента мультфильма «Цве-

тик-семицветик».
Анализ ситуации «Последнее желание Жени». Воспи-

татель организует обсуждение действий Жени и  пред-
лагает детям рассказать, что  же могла загадать Женя 
в сложившейся ситуации. Важно пояснить, что не всегда 
желания должны быть только для себя, но и то, что они 
могут принести радость, когда помогаешь другому чело-
веку.

Рисование «Мои желания». Воспитатель предлагает 
детям нарисовать «цветик-семицветик» и  рассказать, 
на  какие  бы желания они потратили волшебные лепе-
сточки.

Рефлексивно-оценочный этап.
Педагог предлагает детям рассказать о проделанной ра-

боте, пояснить, почему так важно думать не только о себе, 
но и о других.

Образовательная ситуация «Хорошие манеры»
Задачи:

 — учить детей оценивать поведение персонажей муль-
тфильма;

 — формировать элементарные умения, связанные 
с  прогнозированием ситуаций (что  может произойти, 
если не соблюдать хорошие манеры);

 — формировать представления о хороших манерах;
 — воспитывать осознанное отношение к своему пове-

дению.
Оборудование и материалы: оборудование для показа 

мультфильма, мультфильм «Ми-ми-мишки. Хорошие ма-
неры», картинки с правилами поведения.

Ход работы:
Мотивационно-ориентировочный этап.
Просмотр мультфильма «Ми-ми-мишки. Хорошие ма-

неры». Педагог предлагает детям посмотреть мультфильм 
«Ми-ми-мишки. Хорошие манеры». Герой мультфильма 
считает, что хорошие манеры не важны, но так ли это? Же-
лание помочь нашему герою становится мотивационной 
основой деятельности.

Поисковый этап.
Организуется обсуждение: нужны ли нам хорошие ма-

неры или же нет? А, если всё-таки нужны, то почему? Пе-
дагог обобщает и дополняет ответы детей и предлагает со-
ставить правила культурного поведения.

Практический этап.
Составление правил культурного поведения. Педагог 

демонстрирует детям картинки с различными правилами 
поведения, а дошкольники выбирают те картинки, на ко-
торых изображены подходящие правила. В итоге педагог 
озвучивает ребятам выбранные картинки и подводит итог, 
правильно ли они справились с выбором, зачитывая пра-
вила культурного поведения.

Игровая ситуация «Мы пришли в гости к друзьям». Ре-
бятам предлагается продемонстрировать, как  они запом-
нили правила культурного поведения.

Рисование «Хорошие манеры». Воспитатель предла-
гает нарисовать детям правила культурного поведения, 
чтобы потом украсить ими группу, для  того чтобы, если 
кто-то  забыл, то  он мог посмотреть на  рисунки и  сразу 
вспомнить о том, как необходимо себя вести.

Рефлексивно-оценочный этап.
Педагог предлагает детям рассказать о  проделанной 

работе, пояснить, почему важны хорошие манеры.
Мы предполагаем, что  включение детей в  образова-

тельные ситуации поможет обогатить социальные пред-
ставления дошкольников за  счет ознакомления с  нрав-
ственными, эстетическими и  этическими качествами, 
которые необходимы для жизни в обществе.
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Особенности овладения ребенком высказываниями описательного типа речи 
в разные периоды детства

Калашникова Анастасия Андреевна, студент
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва)

В статье автор пытается установить особенности, присущие каждому возрастному этапу развития ребенка, в ов-
ладении им высказываниями описательного типа ввиду необходимости учета таких особенностей при обучении детей 
как дошкольного, так и школьного возраста.

Ключевые слова: высказывания описательного типа, монологические высказывания, описательная речь, формиро-
вание детской речи.

Описательный тип речи рассматривается исследовате-
лями и  педагогами как  модель монологического со-

общения в  виде перечисления одновременных или  по-
стоянных признаков предмета в  широком понимании, 
имеющую для  этого определенную языковую струк-
туру  [5].

Поскольку описательная речь является одним из  ба-
зовых компонентов в составлении связных высказываний 
и  текстов, педагогам и  родителям важно уделять вни-
мание развитию такого навыка у  детей начиная с  млад-
шего дошкольного возраста. В дальнейшем обучении это 
будет большим подспорьем при  составлении сюжетных 
рассказов, развитии умения употреблять в своей речи об-
разные выражения. При  этом на  различных возрастных 
этапах овладение ребенком высказываниями описатель-
ного типа имеет свои особенности.

Опираясь на  концепцию «речевого онтогенеза» 
А. Н.  Леонтьева   [3] и  исследования А. В.  Гвоздева   [1], 
А. Г.  Тамбовцевой-Арушановой   [9] можно отметить, 
что  уже в  преддошкольный этап формирования детской 
речи (от 2,5 лет до 3,5-4 лет), когда начинается накопление 
первичного словаря лексики, возникают самые первые 
предпосылки для  формирования у  детей высказываний 
по типу описания. Пока что это примитивные фразы, со-
стоящие из трех-четырех слов, и, как правило, это ответы 
на вопросы взрослых (диалог).

Например, пришедший в  семью гость задает вопрос 
при встрече с трехлетним ребенком:

— Чья это у нас тут девочка такая красивая?
— Это мамина и папина девочка.
— Какое красивое платьице у тебя!

— У меня еще ботиночки красненькие (ребенок эмоци-
онально откликается на дружелюбный комплимент в свой 
адрес и описывает свою одежду).

В  описательной речи используются в  основном 
имена прилагательные. А. В.  Гвоздев при  этом отмечает, 
что в речи детей прилагательные появляются позже, когда 
ребенком уже усвоены в  большом количестве существи-
тельные и глаголы. По данным многих исследователей дет-
ской речи, первыми в речи детей около 2 лет появляются 
именно притяжательные прилагательные с  суффиксом 

-ин-, характеризующие принадлежность вещей окружа-
ющим людям (мамина чашка, мамина и папина девочка).

Позднее, примерно к  3-4  годам, в  речи детей появля-
ются качественные прилагательные, с помощью которых 
дети строят высказывания описательного типа (каша 
сладкая, тарелка грязная, ботиночки красные и др.).

Для  становления монологической описательной речи 
ученые и  педагоги подчеркивают особую значимость 
старшего дошкольного возраста.

Именно в  возрасте 5-7  лет с  появлением рассуждаю-
щего, логического мышления и  расширением сферы об-
щения ребенка происходит усложнение его речи, изменя-
ется ее строение (предложения строятся в  соответствии 
с характером описываемых явлений).

Н. М.  Юрьева, автор доклада «Синтаксические осо-
бенности детских описаний», размещенного в  сборнике 
РГПУ им. А. И. Герцена с материалами международной на-
учной конференции 26-29 июня 2013  г., анализируя син-
таксическое строение описаний 6-летними детьми кар-
тинки с  изображением сказочного героя или  игрушки, 
отмечает, в  55 % случаев в  их  описательных высказыва-
ниях употребляются словосочетания «существительное 
+ существительное с  предлогом» (кофта в  полосочку, де-
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вочка в платье); 42 % детей, участвующих в исследовании, 
используют словосочетания «прилагательное + прилага-
тельное с  предлогом» (серое с  белым платье). Только 3 % 
детей использовали в описании наречия (бегает быстро, 
сидит ровно).

При  создании описательного текста, как  указывает 
Н. М.  Юрьева, дети 6  лет используют простые предло-
жения с  однородными членами (на  столе лежали те-
тради, ручки, карандаши и  альбом для  рисования). Дети 
склонны к  описанию игрушек, животных с  помощью од-
нородных сказуемых (автомобиль вращается и  светит, 
кошка свернулась калачиком и  мурчит). Реже исполь-
зуются однородные подлежащие (у  куклы голубые глаза 
и черные ресницы; мне нравятся у него глаза и брови)  [5].

Отмечается, однако, что  старшие дошкольники, 
не  владея пока необходимыми языковыми средствами, 
часто нарушают структуру речи, ее последовательность, 
не  могут связывать предложения и  отдельные части вы-
сказывания и  при  описании компенсируют это с  по-
мощью жестов (например, демонстрируя такие признаки, 
как размер, высота предметов).

В  речи дошкольника преобладают слова, обознача-
ющие конкретные объекты, максимально приближенные 
к самому ребенку, объекты, с которыми он постоянно вза-
имодействует. В целом, объект описания у детей старшего 
дошкольного возраста — это наглядный материал. Без на-
глядной опоры им достаточно сложно составить описание.

Таким образом, дошкольники имеют некоторые на-
выки построения текстов описательного типа, хотя их ре-
чеязыковой опыт еще и недостаточен.

Так как специально их этому не обучают, дети на инту-
итивном уровне отбирают синтаксические единицы, ко-
торые позволяют им построить описательный текст   [5]. 
Дальнейшее развитие речи описательного типа проис-
ходит в школьном возрасте.

Одна из  важнейших задач обучения в  начальных 
классах  — развитие связной речи учащихся, ее обога-
щение, в  том числе повышение ее образности. Весь этот 
период связная речь детей совершенствуется, а  также 
формируется письменная речь. Дети учатся художествен-
ному описанию предметов.

Как  указывает в  своей научной статье Е. А.  Жесткова 
описательный тип речи частично вводится уже в первом 
классе, где дети впервые знакомятся с сочинением-описа-
нием. Автор статьи делится личным опытом и указывает, 
что  элементы художественного и  эмоционального тек-
ста-описания первоначально состоят из  двух-трех пред-
ложений. Под руководством учителя в начале работы дети 
учатся составлять короткие устные и  письменные зари-
совки внешности человека, известных явлений природы 
и предметов  [2].

В  первом классе педагоги используют устные обу-
чающие упражнения: устные ответы на  вопросы, объе-
диненные общей темой (моя любимая игрушка, березка 
осенью), составление предложений по  сюжетным кар-
тинкам, устные рассказы по прочитанному. Выполняя эти 

упражнения, младшие школьники учатся строить после-
довательные высказывания описательного типа речи.

Со  второго полугодия 1-го класса детям уже предла-
гается работа над  письменным сочинением-описанием 
с примерной тематикой «Одуванчик», «Зацвела черемуха», 
«Школьный двор». Такое сочинение может состоять 
из трех-четырех предложений, например: «Пришла весна. 
В парке зацвели одуванчики. Они желтые, яркие и веселые. 
Они похожи на солнышко»  [2].

Во  втором классе дети уже учатся составлять не-
большие по объему сюжетные рассказы как в письменной, 
так и  в  устной форме. Как  правило, такие рассказы (со-
чинения) составляют по  фрагментам изучаемых ими ху-
дожественных произведений или  на  основе личного 
жизненного опыта  [2]. Объем таких сюжетных текстов-о-
писаний увеличивается до 7-10 предложений и 40-55 слов 
(В нашем доме живет котенок. Его зовут Дымок. У него 
серая спинка, белые лапки и  белое пятнышко на  лбу. Он 
очень мягкий и  пушистый. Дымок любит пить молочко. 
Я люблю с ним играть. Он высоко прыгает и умеет заби-
раться по шторам под самый потолок. Мама иногда нас 
за это ругает. Я очень люблю своего Дымка).

В третьем и четвертом классах дети уже пишут сочине-
ния-описания по картинам. Картины развивают их вооб-
ражение и наблюдательность.

В  художественном описании детьми 9-10  лет исполь-
зуются не  только прилагательные, но  и  глаголы, суще-
ствительные, наречия, очень распространены сравнения, 
различные переносные употребления слов и т. д., то есть 
средства, помогающие словами изображать предмет. 
Объем текстов описательного типа достигает к  концу 
обучения в  начальной школе 11-12 предложений (70-80 
слов).

В средней школе описание используется как в устной, 
так и  в  письменной речи следующих видов: художе-
ственное, образное и  деловое, строгое, научное и  т. п. 
Описания могут создаваться по памяти, на основе специ-
альных наблюдений, по  картинам, по  художественным 
произведениям, научным текстам, по воображению детей, 
на основе изученного материала.

Подводя итог, отметим, что  описательный тип речи 
представляет собой особый вид монологического выска-
зывания, который является моделью сообщения в  виде 
перечисления одновременных или постоянных признаков 
объекта. Этот вид высказывания отличается от  других 
типов речи тем, что в описательном рассказе отсутствует 
динамика, характерна перечислительная интонация, ис-
пользование определенной лексики.

Исследования многих педагогов доказывают, что дети 
уже в  дошкольном возрасте способны овладеть таким 
типом связного высказывания, как описание. К возрасту 
6-7  лет связная речь ребенка достаточно сформирована, 
так как в речи можно наблюдать различные конструкции, 
накоплен достаточный словарный запас.

В течение всего школьного возраста этот навык совер-
шенствуется и развивается. В процессе составления опи-
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сательных рассказов дети учатся выделять и сопоставлять 
существенные признаки предмета, осмысливают их  со-
отношение с  другими предметами. В  результате у  детей 
развивается наблюдательность, умение анализировать 

и  сравнивать. При  этом каждый возрастной этап имеет 
определенные особенности развития связного высказы-
вания описательного типа речи, что  необходимо учиты-
вать при обучении детей.
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Сенсорное развитие ребенка  — это развитие его вос-
приятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их  форме, цвете, величине, поло-
жении в  пространстве, а  также запахе, вкусе. Сенсорное 
воспитание, направленное на обеспечение полноценного 
сенсорного развития, является одной из основных сторон 
дошкольного воспитания.

Использование нетрадиционных игр и  пособий 
для  полноценного сенсорного развития, безусловно, ак-
туально. Ведь детей можно заинтересовать не  только до-
рогими игрушками из магазина, но играми и пособиями 
из интересных предметов домашнего обихода, изготовлен-
ными собственноручно. Дидактические пособия можно 
сделать самим дома, ведь раньше во многих семьях суще-
ствовала чудесная традиция  — делать игрушки своими 

руками из  ненужных вещей. Конечно, в  былые времена 
это происходило, скорее, по причине дефицита и других 
объективных факторов. Сейчас семейные поделки — ред-
кость, а  если позволить крохе принять посильное уча-
стие в их изготовлении, то игры принесут двойную пользу 
и играть в них будет еще интереснее.

Посредством нетрадиционных игр и  пособий, сде-
ланных своими руками, дети овладевают новыми зна-
ниями, умениями, у  них формируются сенсорные эта-
лоны с  меньшим напряжением: дети легче запоминают 
материал, осваивают новые способы деятельности, срав-
нивают, различают, сопоставляют, обобщают. Ребенка 
привлекает в  игре не  обучающий характер, а  возмож-
ность проявить активность, выполнить игровое действие, 
добиться результата. Возможность обучать маленьких 
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детей посредством активной содержательной, интересной 
для  них деятельности  — отличительная особенность 
таких необычных игр. Поэтому, мы решили разнообра-
зить сенсорное пространство в группе нетрадиционными 
дидактическими играми.

Мы решили разнообразить сенсорное пространство, 
и  изготовили «Сенсорный ларец», а  также системати-
чески его пополняем нетрадиционными дидактическими 
играми для полноценного сенсорного развития детей ран-
него возраста. Мы решили создать пособия и  игры соб-
ственноручно. Ведь не  секрет, что  ребенку гораздо инте-
реснее играть, например, с обычной коробкой, кастрюлей, 
крышечками, ложками, прищепками, крупами, губками 
и  т. д. С  помощью различных предметов домашнего оби-
хода малыш может самостоятельно придумать себе за-
нятие.

«Сенсорный ларец» — это пособие для сенсорного раз-
вития детей раннего возраста, представляющее собой пе-
редвижной куб, где каждое игровое пространство (а всего 
их пять) помогает освоить сенсорные эталоны:

 — 1-е игровое пространство — изучение цветов.
 — Мы используем дидактическую игру «Досочки Се-

гена», которая представляет собой рамки и вкладыши раз-
личных цветов и геометрических фигур.

 — 2-е игровое пространство  — изучение формы 
предметов и  их  сортировка. Мы используем обуча-
ющее игровое пособие  — развивающие карточки на  ли-
пучках. Данные карточки содержат обучающий материал 
по  разным темам: «Домашние животные», «Геометриче-
ские фигуры», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды».

 — 3-е игровое пространство — изучение размера пред-
мета «Большой — маленький». Здесь мы используем абсо-
лютно одинаковые картинки, но разного размера и пред-
лагаем распределить их на игровом поле в  соответствии 
с размером «большой и маленький»

 — 4-е игровое пространство  — тактильное воспри-
ятие. Мы используем тактильные карточки с  изобра-
жением животных, где на  каждой карточке есть окошко 
с разной фактурой.

 — 5-е игровое пространство  — познание окружаю-
щего мира. Данное игровое поле представляет собой че-
тыре наглядных пособия, описывающие времена года 
и их признаки. В центре поля размещены часы — сортер, 
способствующие изучению времени суток (день-ночь).

Куб «Сенсорный ларец» достаточно многофункцио-
нальный — у него есть не только пять рабочих областей, 
но  и  отличное, достаточно большое место хранения, ко-
торое мы используем для  нетрадиционных дидактиче-
ских игр. В  зависимости от  наполнения «ларца», игры 
могут развивать и  совершенствовать сенсорные способ-
ности и  познавательную активность, мелкую моторику, 
внимание, логическое мышление, воображение, умение 
сопоставлять и  сравнивать, любознательность, умение 
различать геометрические фигуры и основные цвета, так-
тильное восприятие, слух, зрение и  обоняние малыша. 
Для  реализации познавательной потребности детей ран-

него возраста, нами был разработан рад дидактических 
игр, способствующих сенсорному развитию дошколь-
ников.

Игры, способствующие сенсорному развитию:
 — Величина: «Лесная полянка», «Белкины запасы», 

«Три медведя». Эти дидактические игры учат детей разли-
чать, чередовать, группировать предметы по величине.

 — Форма: «Подбери фигуру», «Сложи картинку», 
«Найди тень». В  этих дидактических играх дети учатся 
различать, группировать предметы по форме.

 — Цвет: «Колючки ёжика», «Цветные резиночки», 
«Разноцветные сапожки побежали по дорожке», «Спрячь 
мышку». «Цветные шарики», «Дерево  — Времена года», 
«Бабочки на  летней полянке», «Разноцветные жуки», 
«Домик для крышек», «Цветные комочки», «Предметы-по-
теряшки», «Найди свой лепесток». Играя в эти игры, дети 
учатся группировать, соотносить предметы по цвету.

 — Осязание: «Чудесный мешочек», «Тактильные кар-
точки».

Каждая дидактическая игра дает упражнения, по-
лезные для умственного развития детей и их воспитания. 
Роль дидактических игр в  сенсорном воспитании очень 
велика. Дидактическая игра помогает ребенку узнать, 
как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор. 
Дидактические игры выполняют функцию  — контроль 
над состоянием сенсорного развития детей.

Внедряемые нами нетрадиционные дидактические 
игры для  сенсорного развития у  детей раннего воз-
раста позволяют осуществлять личностно — деятельный 
подход, что отвечает современным требованиям дошколь-
ного воспитания и обучения. Анализ проведенной работы 
показал, что  использование различных методов и  видов 
работы эффективно помогает развивать познавательную 
деятельность, развитие речи и  сенсорных эталонов, раз-
виваются наблюдательность, внимание, память, вооб-
ражение, упорядочиваются впечатления, которые они 
получили при взаимодействии с внешним миром, расши-
ряется словарный запас, приобретаются навыки игровой 
и учебной деятельности.

Используя разнообразные дидактические игры, мы 
заметили, что  дети легче адаптируются к  условиям дет-
ского сада, увереннее накапливают представления о цвете, 
форме, величине, проявляют желание действовать вместе 
с воспитателем, со сверстниками и самостоятельно.

Именно поэтому так важно, чтобы сенсорное развитие 
посредством нетрадиционных дидактических игр пла-
номерно и  систематически включались во  все моменты 
жизни ребенка, прежде всего в процессы познания окру-
жающей жизни: предметов, их свойств и качеств.

Таким образом, проблема формирования сенсорной 
культуры является приоритетной, имеет первостепенное 
значение в развитии ребенка и требует пристального вни-
мания.

Именно использование дидактической игры помогает 
развивать навыки у  детей сенсорного воспитания, фор-
мировать знания по  сенсорному развитию. Через дидак-
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тическую игру, дети знакомятся с сенсорными эталонами, 
со способами обследования предметов. У детей начинает 

формироваться умение точно, полно воспринимать свой-
ства предметов, сравнивать предметы.
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Алгоритм работы с QR-кодами на занятиях по иностранному языку
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Статья посвящена изучению особенностей построения образовательных занятий на  основе технологии QR-код. 
В статье рассматривается основные алгоритмы работы и особенности построения занятий при помощи технологии 
QR-код для в современной теоретико-методической литературе. Также освещается проблема недостаточной инфор-
мированности об использовании QR-код в обучении и необходимость новых методов использования технологии QR-код 
для языковых умений обучающихся. Исследование было направлено на теоретическое обоснование эффективности ис-
пользования технологии QR-код на занятиях по иностранному языку.

Ключевые слова: теоретический анализ, QR-код, языковая компетенция, алгоритмы построения, образовательные 
технологии

Технология QR-код представляет собой двухмерную за-
кодированную информацию, которую можно считы-

вать при  помощи различных современных девайсов (те-
лефонов, планшетов, ноутбуков и т. д.). При считывании 
данного кода вам дается доступ к  определенному дей-
ствию, которое зашифровано в данный QR-код  [4].

Для создания QR-кодов существуют специальные при-
ложения или  сайты-генераторы. Принцип работы таких 
приложений и  сервисов прост  — необходимо ввести 
данные для  кодирования и  получить изображение QR-
кода. Учитывая такое свойство QR-кодов и их небольшой 
размер, это позволяет нам сделать вывод, что  их  приме-
нение значительно оптимизирует количество раздаточ-

ного материала на  занятии, скорость создания презен-
таций и сносок для студентов.

Создание QR-кодов не  вызывает никаких трудностей. 
Эти коды не  были лицензированы, поэтому каждый же-
лающий может не  только использовать, но  и  создавать 
их  совершенно бесплатно. Для  этого потребуется лишь 
онлайн-генератор. Использование онлайн сервисов мак-
симально доступно и не требует каких-либо специальных 
знаний или подготовки от преподавателя, который имеет 
базовые знания работы с компьютером.

Данная технология является одной из перспективных. 
Благодаря ней студенты выполняют на  занятии особый 
вид деятельности, который не только в значительной сте-
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пени влияет на  повышение внимания к  изучаемому ма-
териалу, но  также помогает использовать современные 
технологии наиболее эффективно, для  достижения про-
гнозируемых результатов обучения наиболее эффек-
тивным образом.

Первоначальное назначение технологии QR-код заклю-
чалось в предоставлении информации в более свободной 
форме, путем её кодирования и распространения в виде 
буклетов, интерактивных и  визитных карточек, стендов 
и  вставок определенной информации о  том или  ином 
предмете. Образовательное значение понятия «QR-код» 
получило свое развитие только после улучшения инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а именно Ин-
тернета, который стал основой для появления различных 
интерактивных лекций, образовательных опросов, видео-
материалов и игр. (А. С. Самойлов, 2013)

Основной фактор, который стоит учитывать при  со-
ставлении заданий на  основе QR-кода и  внедрения 
их  в  образовательный процесс является осознание пре-
подавателем того, почему и  для  чего учащиеся могут ис-
пользовать эту технологию. Помимо этого, стоит учи-
тывать цель самого преподавателя, который внедряет 
данную технологию с целью развития конкретных умений 
студентов. Грамотное осознание того, как  учащиеся реа-
гируют на QR-коды и взаимодействуют с ними, поможет 
преподавателям лучше разрабатывать и применять коды, 
которые будут более точно нацелены на конкретный вид 
образовательной деятельности и адаптированы к предпо-
чтениям учащихся. Именно пользу в  процессе обучения 
стоит учитывать при  последовательном составлении за-
даний на основе данной технологии.

Поэтому стоит отметить тот факт, что  при  работе 
с  QR-кодами надо включать в  них специфичную инфор-

мацию, которую сложнее предоставить на традиционном 
занятии, чтобы у обучающихся был повод захотеть их ре-
ализовать и работать с ними в процессе обучения.

Для  успешной реализации данной задачи препода-
вателю важно изучить основной алгоритм составления 
QR-кодов. Именно этот алгоритм будет в  дальнейшем 
необходим преподавателю для  проведения успеш-
ного занятия с  использованием данной технологии. 
Как уже было описано выше QR-код — это двухмерный 
штрих-код, который можно считывать на таких устрой-
ствах, как  смартфон или  планшет. Главная особенность 
QR-кода заключается в том, что он позволит вам выпол-
нить некое действие без нужды нажимать на конкретные 
ссылки и  просьбы искать необходимую информацию 
в интернете.  [1, с. 56-59]

Одной из  важны функций, которая выделяет данную 
технологию на  фоне обычных способов взаимодействия 
с  интернет-пространством заключается в  том, что  они 
связывают физический объект (плакат, распечатку, ком-
нату или физический объект) с электронным (веб-ресурс, 
текстовая информация). Поэтому основная ценность 
QR-кодов  — это расширение возможностей сделать до-
ступ к информации более эффективным, быстрым и дей-
ственным в процессе занятия.  [2]

Сама технология также на стоит на месте. Количество 
способов использования QR-кодов стремительно увели-
чивается. Это видно из  растущего числа действий, ко-
торых можно выполнить при  помощи данной техно-
логии. Однако в  контексте данного исследования можно 
выделить четыре основных типов контента или  взаимо-
действий, которые можно закодировать для  реализации 
данной технологии на занятии. Основные типы контента 
проиллюстрированы в таблице 1.

Таблица 1. Типы контента для создания заданий при помощи QR-кодов

№ Название Описание

1
Ссылка на веб-ресурс  
(URL-адрес) 

Данный тип QR-кода предоставляет мгновенный доступ 
к конкретной ссылке

2
Информация в форме обычного 
текста

Данный тип QR-кода позволяет получить информацию 
или же задание в форме обычного текста

3 Встроенный PDF-файл
Данный QR-код дает возможность получить доступ к за-
данию в форме PDF-файла

4
Встроенная ссылка  
на приложение

При помощи этого QR-кода студент может моментально по-
лучить доступ к скачиванию конкретного приложения

Рассмотрев алгоритм составления QR-кодов и  типы 
контента, которые можно использовать для  зашифровы-
вания заданий с целью развития языковых умений на за-
нятиях по иностранному языку, теперь стоит рассмотреть 
основные этапы работы с QR-кодами.

Первый этап работы с  QR-кодами  — подготовка ма-
териалов. Для  этого необходимо выбрать тему, которую 
будут изучать обучающиеся, и  подготовить материалы 
для  сканирования QR-кодов. Материалы могут быть 
в  виде текстов, аудио- или  видеозаписей, графических 

изображений или комбинации этих форматов. Важно убе-
диться, что  материалы соответствуют уровню языковой 
подготовки студентов.

Второй этап  — объяснение принципа работы QR-
кодов и  демонстрация сканирования. Студентам необ-
ходимо показать, как  работает приложение для  скани-
рования QR-кодов и как получить доступ к материалам. 
Важно обратить внимание на  то, что  сканирование 
QR-кода может быть выполнено на  любом мобильном 
устройстве, которое имеет камеру и  установленное при-
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ложение для  сканирования. Помимо стоит заранее рас-
смотреть различные приложения для  сканирования QR-
кодов и  найти наиболее оптимальное, которое будет 
работать исправно на телефонах с любым программным 
обеспечением.

Третий этап  — работа со  сканированными матери-
алами. Студенты должны изучить материалы, которые 
были подготовлены для  сканирования QR-кодов. Затем 
они должны подготовиться к работе на основе полученной 
информации и успешно реализовать свои знания при от-
вете на  то, или  иное задание. Важно убедиться, что  сту-
денты понимают содержание материалов и  смогут сво-
бодно реализовать свои языковые умения.

Четвертый этап  — обсуждение результатов работы. 
После выполнения заданий, построенных на данной тех-
нологии, студенты должны обсудить свои впечатления 
от  работы с  QR-кодами и  эффективность данного ме-
тода для  развития языковых компетенций. Важно также 
обратить внимание на  то, что  использование QR-кодов 
может быть почти безграничным и  быть использовано 

в различных видах образовательной деятельности, таких 
как  работа с  текстом, письменные работы и  рефериро-
вание и аудирование.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка 
инновационных методов обучения иностранному языку 
с  применением информационных технологий является 
приоритетным направлением в  современных лингвисти-
ческой и  методической науках. QR-коды как  отдельная 
технология, оптимизирующая обучение, требует даль-
нейшего изучения, ведь благодаря современным методам 
студенты имеют обширные возможности для  быстрого 
прогресса в  развитии языковых компетенций. Следует 
отметить, что  использование технологии QR-код играет 
ключевую роль в данной работе, так как с её помощью сту-
денты могут осваивать язык в своем собственном темпе. 
Цифровые технологии способствуют самопознанию сту-
дентов, успешному использованию информационных тех-
нологий в обучении и помогают взаимодействовать с пре-
подавателем, создавая при  этом высокую мотивацию 
к развитию языковых навыков в целом.
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В статье автор рассматривает теоретические основы, характерные особенности когнитивных процессов, законо-
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Современные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие содержание воспитания и обучения 

дошкольников, предъявляют высокие требования к сфор-
мированности речи у детей.

В  федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) одним 
из  целевых ориентиров, относящихся к  речевому раз-
витию детей, является овладение речью как средством об-
щения и культуры  [1].

Для  дальнейшего усвоения программы начальных 
классов школы, дошкольникам необходим высокий уро-
вень речевого развития. Недостаточный уровень раз-
вития речи оказывает отрицательное влияние на усвоение 
чтения и письма.

Задержка психического развития (ЗПР)  — временное 
отставание в  развитии психики в  целом или  отдельных 
ее функций, характеризующееся недостаточным уровнем 
развития внимания, памяти, мышления, моторики, речи, 
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регуляции и саморегуляции поведения, неустойчивостью 
эмоций, и  в  дальнейшем плохой успеваемостью в  школе 
проявляющиеся в  незрелости эмоционально-волевой 
сферы у  детей, которые могут быть преодолены с  по-
мощью специально организованного воспитания и  обу-
чения.  [12].

В. И.  Лубовский определяет детей с  задержкой психи-
ческого развития как таких, которые отстают в развитии, 
но  которые имеют потенциальные возможности интел-
лектуального развития. Он отмечает, что задержка психи-
ческого развития преодолевается тем успешнее, чем более 
адекватно создаются специальные условия обучения 
и развития  [8].

Т. В.  Алейников утверждает, что  понятие «задержки 
психического развития» нужно употреблять по  отно-
шению к  детям с  минимальными органическими нару-
шениями или  функциональной недостаточностью цен-
тральной нервной системы.  [3].

Анализируя проблему ЗПР, Е. Н.  Инденбаум неодно-
кратно говорил об  относительном сохранении практи-
ческого интеллекта детей с ЗПР. Дети с ЗПР учитывают 
свойства предметов в  непосредственной практической 
деятельности, но  испытывают трудности при  необходи-
мости проанализировать, обобщить опыт своей работы, 
четко осознать ее результаты, перенести усвоенный 
способ действия в  аналогичную ситуацию. Поэтому 
новое действие сначала должно выполняться ребенком 
в  максимально развернутом практическом виде, в  мак-
симально возможном количестве конкретных ситу-
аций  [6].

Снижение психической активности детей с  ЗПР 
как первичный дефект, приводит к недостаточности ког-
нитивных процессов, к  трудностям в  формировании со-
циальных потребностей и  познавательных интересов 
и учебной деятельности в будущем  [4].

Н. В. Голованова и З. А. Абасалиева говорят, что одной 
из основных особенностей психических процессов у детей 
с  ЗПР следует назвать нарушение внимания, проявля-
ющееся в  таких свойствах, как  распределяемость, пере-
ключаемость и  избирательность. Также  З. А.  Абасалиева 
пишет о  том, что  дети с  ЗПР в  принципе дезорганизо-
ваны из-за неумения сконцентрировать внимание на зри-
тельном объекте, рассеяны  [5],  [2].

Автор предполагает у детей с ЗПР:
 — астенические явления, которые наблюдаются 

у таких детей;
 — несформированный механизм произвольности й 

детей с ЗПР;
 — несформированный механизм мотивации  — такие 

дети хорошо концентрируют внимание, однако только 
на том, что им интересно, если объект выпадает из поля 
их интереса, внимание будет нарушено  [2].

Многочисленные исследователи, занимающиеся изу-
чением детей с  задержкой психического развития (ЗПР), 
отмечают, что  уже в  дошкольном возрасте дети с  ЗПР 
не  справляются с  программными требованиями дет-

ского сада и  к  моменту поступления в  школу, не  дости-
гают нужного уровня готовности к школьному обучению. 
(Т. А.  Власова, М. С.  Певзнер, К. С.  Лебединская, В. И.  Лу-
бовский, У. В. Ульенкова и др.).

У детей этой категории детей оказываются несформи-
рованными речевая система и оперирование элементами 
речи на практическом уровне, что, в  свою очередь, огра-
ничивает возможности осознания сложных языковых за-
кономерностей. Дети с  ЗПР плохо овладевают граммати-
ческими конструкциями.  [9].

Овладение произношением фонем предполагает со-
пряженную деятельность сенсорно-перцептивного и  мо-
торного уровней речи. Нарушение функционирования 
речедвигательного и речеслухового анализаторов, их вза-
имосвязи в значительной мере определяет тяжесть звуко-
произносительных дефектов у дошкольников с ЗПР.

Для  детей этой категории характерны несформи-
рованность слухового восприятия и  дифференциации 
звуков речи, низкий уровень развития фонематического 
анализа. У детей с задержкой психического развития на-
рушения кинетической и  кинестетической организации 
двигательного акта в  сфере артикуляторной моторики. 
Недоразвитие слухового восприятия звуков стимули-
рует нарушение звукопроизношения, что в свою очередь, 
приводит к  нарушенному фонематическому воспри-
ятию  [11].

Для  дошкольников с  ЗПР характерно значительное 
преобладание полиморфных нарушений звукопроизно-
шения. В  большинстве случаев нарушения звукопроиз-
ношения охватывают три и более фонетические группы 
звуков. На  первом месте среди звукопроизносительных 
расстройств находятся дефекты произношения сонорных 
звуков, далее следуют дефекты произношения свистящих 
и  шипящих звуков. Преобладающими являются сме-
шения звуков. Нарушение произношения свистящих свя-
зывают преимущественно с  нарушением речеслухового 
анализа. Работу по  постановке и  автоматизации звуков 
затрудняет повышенная истощаемость нервных про-
цессов и  недостатки произвольной регуляции речевой 
деятельности.

Среди дошкольников с  ЗПР церебрально-органиче-
ского генеза много детей с  дизартрией, имеющих склон-
ность к раздражительности, изменениям настроения. Эти 
дети отличатся нарушениями общей и артикуляционной 
моторики и дискоординации. В будущем в школе у детей 
формируется плохой почерк.

Несформированными в нормальные возрастные сроки 
бывают такие важные компоненты речи, как  фонемати-
ческий анализ и  синтез. Даже при  легком недоразвитии 
этой функции могут возникнуть серьезные затруднения 
при  овладении грамотой. При  нарушении фонематиче-
ского слуха возникают определенные затруднения в  по-
нимании устной речи, ошибки при чтении и письме.

С учетом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева 
выделяет три группы детей с задержкой психического раз-
вития:
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У  детей имеется изолированный фонетический де-
фект. Причина, как правило, в недостаточности артикуля-
ционного аппарата и недостаточности речевой моторики. 
К этой группе можно отнести 24,7 % детей.

Дети имеют фонетико-фонематические нарушения. 
Не произносят звуки из 2-3 фонетических групп, часто за-
меняют их  на  сходные по  произношению. Наблюдаются 
нарушения слуховой дифференциации звуков и  фонема-
тического анализа. У  детей данной группы также отме-
чаются нарушения письменной речи (чтения и  письма). 
На  письме много ошибок: замены букв, искажения зву-
кослоговой структуры слова, неправильное оформление 
предложения. Это 52,6 % детей с  ЗПР, имеющих нару-
шения речи.

Все вышеперечисленные особенности развития фо-
нематических процессов влияют на  формирование пись-

менной речи. Примерно у 70 % младших школьников с ЗПР 
наблюдаются затруднения в процессе овладения письмом 
и  чтением. У  большинства из  них эти затруднения пере-
ходят в стойкие дисграфию и дислексию  [7].

Так, у  дошкольников с  ЗПР наблюдается целый ряд 
пробелов в  развитии фонетической стороны речи. За-
держка в  формировании фонетического уровня у  до-
школьников с  ЗПР к  моменту школьного обучения за-
трудняет овладение программой по  русскому языку, 
может приводить к  нарушениям формирования язы-
ковых процессов анализа и  синтеза, к  расстройствам 
письменной речи. Поэтому своевременное выявление, 
изучение и коррекция речевых нарушений у детей с ЗПР 
именно в  дошкольном возрасте является необходимым 
условием подготовки этой категории детей к школьному 
обучению  [10].
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В статье автор говорит о важности воспитания любви к родине, становлению гражданственности на уроках лите-
ратуры через содержание изучаемого материала, рассматривает вопрос формирования гражданского воспитания стар-
шеклассников в современном образовательном пространстве.
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Воспитать гражданина и  патриота в  современной 
России — ключевая задача, так как в дальнейшем это 

поможет обеспечить устойчивое политическое, социаль-
но-экономическое развитие и, что  очень важно в  наши 
дни, национальную безопасность Российской Федерации.

Президент В. В. Путин в 2013 году объявил патриотизм 
национальной идеей, объединяющей наше государство, 
и уточнил: «Если мы хотим жить лучше, то нужно, чтобы 
страна была более привлекательной для всех граждан».

Конечно, без  любви к  родине вообще не  может быть 
никакого духовного становления личности. Человек вне 
патриотизма  — это человек вне истории, следовательно, 
вне духовного бытия, человек, лишенный человеческих 
свойств. Это еще раз свидетельствует о том, что огромное 
значение имеет формирование и  развитие у  подрастаю-
щего поколения таких качеств, которые составляют основу 
гражданской культуры личности, как  патриотизм, граж-
данственность, политическая и  правовая культуры. Все 
это необходимо в период становления гражданской иден-
тичности. Огромное значение в решении данного вопроса 
играют уроки литературы, на которых и происходит вос-
питание гражданина страны, что  является одним из  ус-
ловий национального возрождения.

Произведения литературы обладают большими воз-
можностями воспитательного воздействия на  учащихся. 
Это произведения о  важных событиях в  жизни нашей 
страны — как о Великой Отечественной войне, так и про-
изведения, описывающие события 1812  года. На  уроке 
мы анализируем образы героев, любящих свое Отечество, 
честно исполняющих свой долг не  только на  поле боя, 
но  и  в  мирное время. Ведь каждое произведение нашей 
литературы несет большой воспитательный эффект. От-
дельным блоком стоят произведения о  родной природе, 
об  отношении к  ней человека, что, в  свою очередь, спо-
собствует формированию личности подрастающего поко-
ления, его любови к Родине через любовь к природе.

Литература народов России воспитывает чувство ува-
жения к  культуре других народов. Такое классическое 
произведение всегда актуально, так как  оно обращено 
к  вечным человеческим ценностям. Ученики постигают 
категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 
любви к человеку, семье. Это дает понимание обучаемому, 
что национальная самобытность раскрывается в широком 
культурном контексте.

Заставить ученика старших классов любить Родину 
нельзя, а научить любить можно. Но чтобы полюбить Ро-
дину сильно и страстно, надо знать её прошлое, задумы-
ваться над  настоящим, верить в  будущее. И  в  процессе 
обучения важно не  допустить искажения исторических 
фактов, передать подрастающему поколению правду о со-
бытиях далёких лет, воспитать в подростках высокое чув-
ство нравственности.

Большую возможность дают межпредметные связи, 
совершенствование которых идет по  пути интеграции 
знаний.

Сегодня педагогу необходимо поменять отношение 
к своему учебному предмету, начиная с подхода к состав-
лению рабочих программ. Опираясь на  основные поло-
жения основной образовательной программы школы, 
в которой прописаны предметные и метапредметные ре-
зультаты по  каждому предмету, нужно определить круг 
тем учебных дисциплин, изучение которых позволит при-
вести ученика к  целостному восприятию окружающего 
мира, к пониманию тех закономерностей, которые проис-
ходят вокруг него, к способности давать оценку своим по-
ступкам, а, следовательно, выстраивать в будущем линию 
собственного поведения.

Поэтому на уроках литературы мы не можем обойтись 
без  знаний истории, музыки, географии, иностранного 
языка. Основной задачей современного образования яв-
ляется создание условий для того, чтобы учащийся сам 
формировал свою образовательную реальность, был 
способен к самодвижению в образовательном простран-
стве, воспринимал личное образование как собственное 
дело.

Решить задачу воспитания гражданина и патриота по-
зволяет использование методов и  приёмов технологии 
проектного обучения, особенностью которой является 
диалогичность, проблемность, интегративность, кон-
текстность.

Технология интерактивного обучения помогает 
на уроках литературы побуждать старшеклассников к ак-
тивной мыслительной и  практической деятельности 
в  процессе овладения учебным материалом и  предпола-
гает самостоятельное овладение обучающимися знаниями 
и умениями. Данная технология интересна тем, что стро-
ится в основном на диалоге, а это свободный обмен мне-
ниями о путях разрешения той или иной проблемы.
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«XXI  век  — век универсальных форм знаний, когда 
специалисту мало быть погруженным только в свою про-
фессию, необходимо знать специфику других наук, чув-
ствовать креативные зоны развития и методы интегриро-
вания с другими типами знаний»  [3].

Поэтому особое значение сегодня приобретает необхо-
димость использования метапредметного подхода в  обу-
чении, который обеспечивает переход от  существующей 
практики дробления знаний на  предметы к  целостному 
образному восприятию мира.

Так при  изучении творчества Л. Н.  Толстого целесо-
образно провести интегрированный урок в  10 классе 
по  теме: «Кутузов и  Наполеон в  романе Л. Н.  Тол-
стого «Война и  мир», который позволит не  только ин-
тегрировать литературу, историю и иностранные языки, 
но  и  будет способствовать воспитанию патриотизма, 
гражданственности, а  значит, гражданской идентич-
ности.

У  учащихся совершенствуются умения анализиро-
вать историческую и художественную информацию, они 
осуществляют самостоятельный поиск материала, убе-
ждаются в  достоверности событий, выделяют главное, 
сравнивают, критически осмысливают теоретический ма-
териал, делают выводы, аргументируют свою точку зрения. 
И эта сторона — немаловажная составляющая обучения 
в  современных условиях, когда у  учащихся развивается 
как монологическая, так и диалогическая речь, совершен-
ствуются навыки работы с этимологией слов и языкозна-
нием.

Применение различных методических приемов делают 
урок интересным и  познавательным для  старшекласс-
ников, помогают в  формировании чувства патриотизма. 
Так, использование приема «Суггестии» позволяет препо-
давателю ввести обучающихся в языковую среду, с целью 
создания образа изучаемой эпохи, которую воссоздает 
на страницах своего романа Л. Н. Толстой.

Прием «Ассоциации» помогает учащимся само-
стоятельно определить тему урока и  поставить цель. 
Эпиграф к  уроку, дает возможность сформулировать 
проблемный вопрос: «Соответствуют  ли реальным 
историческим личностям образы Кутузова и Наполеона, 
созданные Л. Н. Толстым в романе «Война и мир»?» Са-
мостоятельная, индивидуальная и групповая работа по-
зволяет выстраивать систему аргументов и  контрар-
гументов, приводит к  самооценке своей деятельности. 
Для  создания образа изучаемой эпохи старшекласс-
никам пришлось выучить и  ряд слов на  французском 
языке.

Прием «Ошибка картографа» помогает ученикам 
на  процессуальном этапе выполнять задания маршрут-
ного листа (концептуальная таблица, ОСК, видеофраг-
мент, исторический источник, познавательные задания). 
Эти приемы позволяют детям, что немаловажно, провести 
динамическую паузу и одновременно выявить умения чи-
тать историческую карту. Через прием «Шифрограмма» — 

использование слов на  английском и  французском 
языках  — дает возможность обучающимся совершен-
ствовать умения работы с этимологией слов и произноси-
тельные навыки. Данный прием позволяет обучающимся 
расширить представление о влиянии французского языка 
на  английский язык, так как  роман Л. Н.  Толстого на-
сыщен английской и французской лексикой.

Интересным представляется и такой приём, как сопо-
ставление образов полководцев с точки зрения историче-
ской действительности и художественной составляющей, 
созданной автором романа «Война и  мир». Учащиеся 
во время работы на уроке приходят к выводу, что образы 
двух полководцев разнятся с  историческими источни-
ками и изображением писателя в романе. Учащиеся видят, 
что главная художественная задача Л. Н. Толстого — пока-
зать несколько сниженный образ Наполеона, они объяс-
няют, каков взгляд писателя на роль личности в истории, 
а он у него был свой, собственный, отличающийся от исто-
рической правды.

Творческой самореализации учащихся способствует 
применение на  уроке элементов проблемно-диалогиче-
ской технологии, которая позволяет эффективно вза-
имодействовать с  информационной реальностью, обе-
спечивающей усвоение знаний учащимися посредством 
специально организованного учителем диалога. Особое 
значение во  всей работе имеет этап рефлексии обучаю-
щихся, на  котором они приходят к  выводам, что  такое 
«истинный» и  «ложный» патриотизм, определяют свое 
видение этого понятия, оценивают с  помощью приема 
«Важно  — сложно  — интересно» свою деятельность 
на уроке. Эмоциональное состояние мы определяем через 
использование приема QR — кода.

Проводить уроки патриотической направленности 
жизненно необходимо в  наши дни. Воспитание патрио-
тизма и гражданственности должно осуществляться через 
содержание изучаемого материала путем применения раз-
личных методов и  приемов. Каждый выпускник школы 
должен осознавать себя гражданином российского обще-
ства, уважающим историю своей Родины и  несущим от-
ветственность за её судьбу в современном мире.

Только сформировав личность гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориента-
циями, интересами, мотивами деятельности и поведения, 
можно рассчитывать на  успешное решение конкретных 
задач по подготовке к реализации функции защиты Оте-
чества. Проблема гражданской идентичности — это про-
блема здоровья нации.

А уроки литературы не только дают знания, они разви-
вают и воспитывают. Все эти три составляющие учебного 
процесса тесно связаны между собой. Еще  С. Л.  Рубин-
штейн писал: «Ребенок не созревает сначала и затем вос-
питывается, и обучается, т. е. под руководством взрослых 
осваивая то содержание культуры, которое создавало че-
ловечество; ребенок не  развивается и  воспитывается, 
а развивается, воспитываясь и обучаясь…»
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Современное развитие дополнительного образования детей в России
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Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)

Данная статья раскрывает роль дополнительного образования в нашей стране, рассматривает целевую модель раз-
вития региональных систем допобразования, освещает актуальные проблемы, задачи и пути их решения на  государ-
ственном уровне.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, дополнительное образование, Российская Федерация, повы-
шение качества.

Система дополнительного образования детей в России 
имеет вековую историю, являясь неотъемлемой со-

ставляющей общего образования. Нельзя не отметить её 
уникальность, потому как ни в одной другой стране на го-
сударственном уровне не ставится приоритетной задачей 
развитие дополнительного образования детей (далее  — 
ДОД).

Правительством РФ в марте 2023 года определена Кон-
цепция развития дополнительного образования детей 
до 2030 года. Первоочередная задача, поставленная перед 
субъектами РФ — планомерное увеличение охвата детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

Внедрена целевая модель развития региональных си-
стем ДОД, включающая в себя:

 — сеть региональных модельных центров ДОД;
 — сеть муниципальных опорных центров ДОД;
 — персонифицированный учет обучающихся;
 — персонифицированное финансирование ДОД;
 — региональные навигаторы ДОД;
 — обновление содержания программ;
 — доступность ДО для детей с различными образова-

тельными потребностями.
Регистрация детей в  региональных навигаторах по-

зволяет вести персонифицированные учет и  финансиро-
вание, обеспечивая доступность и  повышение качества 
дополнительных общеобразовательных программ. На  се-
годняшний момент региональные навигаторы функци-
онируют во  всех субъектах Российской Федерации, они 

помогают выбрать дополнительную программу и  опла-
тить обучение. Региональные навигаторы синхронизиро-
ваны с  федеральной государственной информационной 
системой «Единый портал государственных и  муници-
пальных услуг (функций)», что позволяет родителям (за-
конным представителям) подать в  электронном виде 
заявление о  записи ребенка на  дополнительную общеоб-
разовательную программу.

При  государственной поддержке динамично разви-
вается современная высокотехнологичная инфраструк-
тура дополнительного образования детей естественно-на-
учной и технической направленностей, ежегодно вовлекая 
в свою деятельность более 1,5 млн. детей.

С 2019 года ведется активная работа по укреплению ма-
териально-технической базы ДШИ (в  соответствие с  фе-
деральными государственными требованиями к условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств) — школы оснащаются но-
выми музыкальными инструментами, современным обо-
рудованием и  учебными материалами, проводится капи-
тальный и косметический ремонт зданий.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» закрепил статус ДШИ как первой ступени тре-
хуровневой системы подготовки творческих кадров. Ми-
нистерство культуры РФ регламентировало порядок 
осуществления образовательной деятельности ДШИ, 
призванный обеспечить сохранность уникальной отече-
ственной системы начального обучения детей различным 
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видам искусства и  преемственность образовательных 
программ в сфере культуры и искусства всех уровней.

Вместе с тем, в системе дополнительного образования 
остается ряд нерешенных проблем:

 — недостаточное межведомственное и  межуровневое 
взаимодействие в регионах;

 — сокращение сети организаций ДОД;
 — неразвитость механизмов учета индивидуальных 

возможностей и потребностей ребенка;
 — несоответствие материально-технической базы, 

содержания и  методов обучения, профессионального 
уровня педагогов темпам развития науки, техники, куль-
туры, спорта, экономики, технологий и социальной сферы;

 — дефицит кадров, в том числе в сельской местности; 
старение квалифицированных педагогических кадров;

 — ограниченная доступность инфраструктуры ДОД 
для различных категорий детей (в особенности для детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов);

 — неэффективность вклада ДОД в  реализацию при-
оритетных направлений научно-технологического раз-
вития страны;

 — недостаточный вклад ДОД в профилактику и прео-
доление школьной неуспешности;

 — недостаточное интегрирование дополнительного 
и общего образования;

 — недостаточное количество негосударственных орга-
низаций ДОД;

 — в  системе дополнительного образования сферы 
культуры и искусства:

 — риск утраты отечественных академических тра-
диций начального образования в области искусства;

 — отсутствие необходимых условий в ДШИ.
Целями развития ДОД являются создание условий 

для  самореализации и  развития талантов детей, а  также 
воспитание высоконравственной и  социально ответ-
ственной личности. Для их достижения целей необходимо 
решение ряда задач:

 — развитие региональных систем ДОД;
 — обновление инфраструктуры ДОД;
 — совершенствование системы сертификатов;
 — обновление содержания и методов обучения;
 — формирование единого открытого образователь-

ного пространства ДОД с  участием организаций негосу-
дарственного сектора;

 — формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма и  гражданской 
ответственности и др.

Развитие отечественной системы ДОД в  настоящее 
время является одним из  приоритетных направлений 
внутренней государственной политики. Целый ряд рас-
поряжений Президента и  различных ведомств регла-
ментируют этапы модернизации и  повышения качества 
этого вида образования. Сегодня становится очевидным, 
что  фактор наличия у  человека дополнительного обра-
зования  — это гарантия его высокой востребованности 
и  конкурентоспособности в  обществе, важнейшее ус-
ловие жизненного успеха.
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Обоснование целесообразности формирования коммуникативных навыков 
для повышения результативности учебной деятельности и адаптации 

обучающихся начальных классов согласно стандартам ФГОС  
в период первых трех лет обучения (первое полугодие)

Котеленец Анастасия Вениаминовна, учитель
ГБОУ Республики Крым «Керченская специальная школа-интернат»

Главный смысл разработки ФГОС второго поколения 
заключался в  создании условий для  решения страте-

гической задачи развития российского образования  — 
повышения качества образования, достижения новых 
образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС 
не  предназначен для  фиксации состояния образования, 
достигнутого на предыдущих этапах его развития, а ори-
ентирует образование на  достижение нового качества, 
адекватного современным (и, даже, прогнозируемым) за-
просам личности, общества и государства.

Федеральные государственные образовательные стан-
дарты в отличие от ГОС 2004 г., предлагают серьезное из-
менение смысла понятия «образовательные результаты», 
трактуя их как «приращения» в личностных ресурсах об-
учаемых, которые могут быть использованы при решении 
значимых для  личности проблем. Конечным образова-
тельным результатам, которые заключаются в  развитии 
мотивационных, инструментальных и  когнитивных ре-
сурсов личности, соответствуют непосредственные ре-
зультаты: личностные, мета предметные и предметные.

Применительно к  коррекционному образованию, 
стандарты ФГОС можно рассматривать, как  развитие 
и  коррекция коммуникативных навыков, основанных 
на вербальном и не вербальном уровне общения. Резуль-
тативность отражается как  на  процессе обучения, так 
и в межличностном общении, контактах с окружающими, 
участии в школьной жизни.

Опираясь на  методические разработки при  работе 
с  детьми с  ОВЗ (умственная отсталость) и  с  учётом соб-
ственного педагогического опыта, в течение трёх учебных 
лет мною был проведён эксперимент. Целью эксперимента 
была выработка оптимальных моделей педагогического 
воздействия на детей с ОВЗ для получения максимально 
подготовленных учащихся для  дальнейшего обучения 
в  специальной школе-интернате. Было проведено много-
уровневое диагностирование коммуникативных умений 
и навыков (1-4 классы) комплексом методик обосновано 
введением стандартов ФГОС в обучении детей с ОВЗ. Ка-
чество эксперимента гарантировалось постоянным со-
ставом контрольной группы детей.

Чтобы получить оптимальный результат, использо-
вала ряд педагогических технологий: инновационных; 
здоровье сберегающих; личностно ориентированный 
подход. Применила коррекционно-развивающие мето-
дики:

 — Адаптированный вариант на  основе методики Фо-
тековой Т. А., Ахутиной Т. В

 — Слуховой и зрительный диктанты
 — Методика «Узнавание фигур»
 — Тест Бернштейна, для  оценки зрительной памяти, 

адаптированный, «Коробка форм».
Отслеживалась результативность на основании:

 — Анализа уровня знаний по учебным предметам
 — Качества выполнения тестовых заданий
 — Анализа уровня адаптации на уровне класса
 — Анализа активности детского коллектива — участие 

в общешкольных мероприятиях
Применялись следующие методы:
Эмпирические:
1. Наблюдение за  контрольной группой обучаю-

щихся в течении 2020-2023 годов.
2. Опросные: тестирование, беседы
3. Изучение продуктов деятельности учащихся: пись-

менных, графических, творческих и  контрольных работ, 
рисунков, чертежей, деталей, тетрадей по отдельным дис-
циплинам и т. д

4. Изучение школьной документации (личных дел 
учащихся, медицинских карт, классных журналов, учени-
ческих дневников, протоколов собраний, заседаний)

Теоретические
1. Изучение литературы
2. Ознакомление с  опытом работы учителей-дефек-

тологов.
3. Математический метод  — обработка собранной 

информации и перевод её в наглядность в виде диаграмм.
Опорные методики и  материалы для  проведения мо-

ниторинга по  формированию коммуникативных на-
выков, отражающихся в  результативности учебной дея-
тельности и  адаптации обучающихся начальных классов 
согласно стандартам ФГОС в  период первого, второго 
и третьего (первое полугодие) года обучения способство-
вали как коррекции психофизических недостатков обуча-
ющихся, так и  несли информационную нагрузку о  дина-
мике коррекции.

Выбранные мною методики обкатаны временем, давно 
и  успешно используются в  дефектологии и  специальной 
педагогике:

1. Тестовая методика «Диагностика устной речи» 
Т. А.  Фотековой (адаптированная для  младших школь-
ников с ОВЗ);
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2. Зрительные диктанты по И. Т. Федоренко для раз-
вития оперативной памяти

3. Методика «10 слов» А. Р. Лурия.
4. Примерная подборка слуховых и зрительных дик-

тантов для младших школьников:
5. «Узнавание фигур», «Коробка форм» 

по А. Н. Бернштейну
6. Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина
Опорными материалами являлись школьная докумен-

тация: классный журнал, дневники педагогических на-
блюдений; продукты деятельности учащихся: письменные, 
графические, творческие и контрольные работы, рисунки, 
тетради по отдельным дисциплинам и т. д.

Оборудование для проведения исследования:
1. Подборка тестовых диктантов
2. Учебные таблицы для проведения слуховых и зри-

тельных диктантов
3. Презентации «Коробка форм», «Графический дик-

тант»
4. Игротека: фигуры различных форм, игровой мате-

риал для проведения ролевых игр, настольные игры (кол-
лективная игра и индивидуальная), кубики;

5. Подборка материала для детского творчества: кон-
структор, конструктор лего, наборы пазлов, инструменты 
для  рисования, лепки, нитки вязальные разного цвета, 
природный материал (шишки, ракушки, набор круп, фа-
соль), ткань для композиций.

6. Наша библиотека: подборка детских книг (художе-
ственных и развивающих).

7. Подборка детских песен, аудио сказки, тематиче-
ская музыка, развивающие мультфильмы.

Анализ динамики в коррекции развития обучающихся 
с  ограниченными возможностями здоровья (интеллекту-
альной недостаточностью) отобразил целесообразность 
применения тех, или  иных коррекционно-развивающих 
методик. Контрольная группа  — 10 учеников, обучаю-
щихся в  Керченской специальной школе-интернате с  1 
сентября 2020 года.

Параметры, положенные в  основу анализа динамики: 
результаты тестовых проб; коммуникативные умения 
и навыки; учебные умения и навыки.

1. Для  обследования устной речи используется «Те-
стовая методика диагностики устной речи младших 
школьников» Т. А. Фотековой. С помощью методики было 
обследовано:

 — сенсомоторный уровень речи
 — навыки языкового анализа
 — грамматический строй речи
 — словарь и навыки словообразования.

2. Суть зрительных диктантов по методике И. Т. Фе-
доренко заключается в  том, что  учащимся предоставля-
ется набор диктантов, на  каждом этапе увеличивается 
количество слов в  предложении. Подборка диктантов 
максимально адаптирована для  учащихся специальной 
школы.

3. Методика заучивания десяти слов была предло-
жена А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать процессы па-
мяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Мето-
дика может использоваться для оценки состояния памяти, 
произвольного внимания. Цель: оценка состояния слу-
ховой памяти, утомляемости, внимания, произвольного 
внимания.

4. Методика «Коробка форм» используется для  ис-
следования уровня восприятия формы. И в целом уровня 
внимания.

5. Методика «Графический диктант». Цель: опреде-
ление способности ребенка точно выполнять задания 
взрослого, предлагаемые им в  устной форме, и  возмож-
ность самостоятельно выполнить задание по  зрительно 
воспринятому образцу.

Все параметры методик адаптированы для  кон-
кретной группы детей. Результаты зафиксированы так же 
для  группы в  целом и  отображены в  процентах. Лич-
ностные результаты учитывались в  процессе индивиду-
ального коррекционно-педагогического воздействия.

Коммуникативные умения рассмотрены в  двух 
аспектах — как вербальные и не вербальные способы об-
щения, этот момент вызван психофизическими особенно-
стями детей, обучающихся в школе-интернате. Особенно 
в первый год обучения.

Вербальная коммуникация — это словесная форма об-
щения, способ передачи информации с помощью языка.

Речевые действия как средства регуляции собственной 
деятельности — это:

 — использование адекватных языковых средств, 
для  отображения в  форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и  иных составляющих вну-
треннего мира;

 — речевое отображение (описание, объяснение) уче-
ником содержания совершаемых действий в  форме ре-
чевых значений с  целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или  иной 
деятельности как  в  форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего гово-
рения), служащей этапом интериоризации процесса пе-
реноса во  внутренний план в  ходе усвоения новых ум-
ственных действий и понятий.

Невербальная коммуникация  — это обмен информа-
цией без использования речи. Это общение при помощи 
мимики и различных знаковых систем.

Отслеживалась также активность участников кон-
трольной группы в жизни класса и школы, участие в об-
щешкольных мероприятиях, что  также является по-
казателем уровня коммуникативности и  отражением 
коррекционно-педагогического воздействия.

Учебные показатели взяты из  классного журнала 
и  составлены на  основе наблюдений за  обучающимися 
в учебной деятельности.

Данные предоставлены по  учебным годам за  1, 2 и  3 
классы соответственно.
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Таблица 1. Примерные данные по тестовым методикам

№  
п / п

Учётные характеристики
1 класс

%
2 класс

%
3 класс

%
Динамика

%
1 По Т. А. Фотековой 20 40 60 40
2 По И. Т. Федоренко 20 40 60 40
3 По А. Р. Лурия 20 40 70 50
4 «Коробка форм» 20 40 60 40
5 «Графический диктант» 10 30 50 40

Таблица 2. Условные показатели динамики коммуникативных и учебных умений и навыков (в % соотношении)

Учётные характеристики
1 класс

%
2 класс

%
3 класс

%
Динамика

%

Коммуникативные умения 
и навыки

Невербальные 80 60 30 50
Вербальные 50 80 90 40
Общественная активность 0 30 100 100

Учебные умения и навыки 20 60 90 70
Средний показатель 30 60 70 40

Из  таблицы видно, что  наблюдается явная положи-
тельная динамика уровня коммуникативности, которая 
корригируется с  положительной динамикой уровня 

учебных умений и  навыков. Следовательно, можно гово-
рить об успешном внедрении стандартов ФГОС, подразу-
мевающих общее развитие личности.
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Адаптированные произведения в процессе обучения иностранному языку
Мамзикова Екатерина Андреевна, студент магистратуры

Казанский (Приволжский) федеральный университет

В статье рассматриваются преимущества адаптированных произведений перед иными текстами и этапы эффек-
тивной реализации процесса чтения при обучении иностранному языку.

Ключевые слова: языковые навыки, чтение на иностранном языке, адаптированные произведения.

Обучение иностранному языку невозможно без  фор-
мирования определенных знаний, умений, навыков. 

Эффективное и комплексное развитие языковых навыков 
является важным звеном в системе обучения.

Когда речь идет о  развитии навыков в  процессе обу-
чения иностранному языку, выделяют навыки говорения, 

аудирования, чтения и письма. Некоторые говорят о лек-
сических, грамматических и  фонетических навыках. Все 
перечисленные навыки тем не менее тесно связаны между 
собой, поскольку все в  системе обучения должно разви-
ваться в  равной степени для  успешного овладения ино-
странным языком.

https://www.uchportal.ru/pedagogika/zritelnye-diktanty-po-metodike-fedorenko
https://www.uchportal.ru/pedagogika/zritelnye-diktanty-po-metodike-fedorenko
http://psy-clinic.info/index.php?id=85:metodika-zapominanie-10-slov-po-a-r-luriya-issledovanie-slukhorechevoj-pamyati
http://psy-clinic.info/index.php?id=85:metodika-zapominanie-10-slov-po-a-r-luriya-issledovanie-slukhorechevoj-pamyati
http://www.docme.ru/doc/1005445/-sluhovye-i-zritel._nye-diktanty
http://www.docme.ru/doc/1005445/-sluhovye-i-zritel._nye-diktanty
https://megalektsii.ru/s48315t6.html
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Так навык говорения и аудирования связан с фонети-
ческим навыком, невозможно говорить о  развитии на-
выков чтения и  письма, если мы не  знаем грамматику 
и  лексику изучаемого языка, то  есть не  владеем лексиче-
скими и грамматическими навыками.

Одним из  действенных способов развития языковых 
навыков может является чтение на иностранном языке.

Обучение чтению имеет два вектора развития:
1. Обучение собственно навыку чтения, как  одному 

из языковых навыков;
2. Обучение чтению, как способу развития языковых 

навыков  [3].
Чтение может выступать средством развития навыков, 

поскольку оно помогает сделать процесс освоения но-
вого языкового материала более эффективным, а задания 
к чтению являются средством контроля лексики, грамма-
тики, письма и даже аудирования и устной речи.

Чтение на  иностранном языке позволяет решить 
важные проблемы в  системе обучения иностранному 
языку, а именно:

 — эффективность запоминания и  повторения лек-
сических единиц, правильность их  употребления в  кон-
тексте, умение догадываться о  значении незнакомого 
слова, исходя из контекста;

 — развивает ряд необходимых умений, к которым от-
носятся: умение работать с информацией, а именно про-
гнозировать и  анализировать, отбирать необходимый 
материал, умение устанавливать связь и  логическую по-
следовательность в тексте, умение выражать собственные 
мысли, высказывать свою позицию.

Существует несколько видов чтения, которые активно 
применяются в  системе обучения иностранному языку. 
С. К.  Фоломкина выделят ознакомительное (чтение, на-
правленное на  выделение определенной информации), 
просмотровое (чтение с целью получить общее представ-
ление о ряде вопросов), поисковое (чтение с поиском кон-
кретной информации для  решения задач), изучающее 
чтение (чтение, содержащее в  себе полное понимание 
текста и разбор его составляющих)  [4].

Н. Д.  Гальскова рассматривает так  же разделение 
чтения на  интенсивное и  экстенсивное, где интенсивное 
чтение предполагает вдумчивой подробный разбор всего 
текста, а экстенсивное чтение, которое не требует полного 
понимания содержания и  направлено на  выявление ос-
новной мысли текста  [2].

Все виды чтения в  обучении иностранному языку 
имеют особое место и  в  зависимости от  поставленных 
целей можно использовать разные его виды.

Многие ученые отмечают преимущества использо-
вания художественных текстов в процессе обучения ино-
странному языку перед учебными текстами. Всякий ху-
дожественный текст содержит в  себе огромную базу 
лексического и  грамматического материала, работа с  ко-
торым способствует активному развитию навыков.

Аутентичные, то  есть оригинальные тексты, напи-
санные не  для  изучения языка, особенно на  начальном 

уровне по своей функциональности проигрывают адапти-
рованным текстам.

Аутентичные тексты сложны своей лексической, грам-
матической и культурологической составляющей, что вы-
зывает большие трудности при  чтении данных текстов 
у учащихся.

Адаптированные тексты снимают вышеупомянутые 
ограничения, предоставляя нам художественные произве-
дения, имеющие эффективность при изучении языка уже 
на начальном уровне языка.

Вот несколько преимуществ адаптированных произве-
дений:

 — адаптированные произведения направлены на  ча-
стую повторяемость лексических единиц, шаблонных 
фраз и  предложений, что  способствует их  быстрому за-
поминанию. Новая лексика не превышает двух процентов 
от всего лексического объема произведения, что не вызы-
вает трудности в понимании текста;

 — при  чтении адаптированных произведений легче 
реализовать интенсивное, изучающее чтение, что  де-
лает такие тексты отличным материалом для проведения 
уроков по чтению;

 — адаптированные произведения в  отличие 
от учебных текстов не ограничены в своих жанрах, имеют 
фабулу, сюжет, развитие событий, что  может вызывать 
у учащихся интерес к самому процессу чтения;

 — как любой художественных текст, адаптированные 
произведения могут стать материалом для активного уст-
ного обсуждения определенных действий героя, либо же 
ситуации, а  активное устное обсуждение способствует 
развитию навыка говорения;

 — использование адаптированных произведений воз-
можно и при самостоятельном обучении, поскольку они 
созданы с расчетом на то, чтобы нести в себе легко усва-
иваемый и в некоторых моментах интуитивно понятный 
материал.

Чтение в процессе обучению языку имеет важное место, 
являясь способом развития языковых навыков. Для более 
успешного и эффективного применения чтения в системе 
обучения языку важным будет следовать определенной 
последовательности.

Работа с  адаптированным текстом, как  и  с  любым 
иным текстом предполагает в  себе несколько этапов ра-
боты, если мы говорим о  интенсивном, изучающем 
чтении. Главная цель такого чтения  — это максимально 
подробно изучить текст и устранить все моменты, вызы-
вающие трудности.

Работа с текстом начинается с предтекстового этапа, 
цель которого ввести учащихся в тему произведения, воз-
можно познакомить с автором, и самое главное — устра-
нить языковые трудности: незнание лексики, грамма-
тических конструкций. Следовательно, в  большинстве 
случаев основой предтекстового этапа становится зна-
комство и разбор новой лексики, и / или грамматических 
структур. Предтекстовый этап  — это вводная ступень 
к  чтению, от  преподавателя требуется вызвать интерес 
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у учащихся, а потому могут быть эффективными упраж-
нения на различные обдумывания темы, заглавия текста 
и т. д.  [2].

Адаптированные произведения не  включают в  себя 
большой объем лексики, следовательно, перед чтением 
не нужно уделять много времени на ее разбор, а грамма-
тические структуры как  правило должны быть уже зна-
комы.

Текстовый этап — это непосредственная работа с тек-
стом, которая включает себя собственно чтение текста 
с  последующим переводом или  без. Упражнения тексто-
вого этапа  — это все упражнения, которые затрагивают 
информацию в  тексте, будь то  отработка новой лексики, 
грамматических конструкций, ответы на  вопросы, мно-
жественный выбор, заполнение пропусков, задания на со-
отнесения или  на  выстраивания логической последова-
тельности.

Послетекстовый этап помогает выявить полноту 
и  глубину понимания текста. Именно послетекстовый 
этап предоставляет возможности для реализаций упраж-
нений, направленных на  активное использование из-
ученного лексического материала, на  развитие навыка 

говорения, на формирование умений анализировать, рас-
суждать, прогнозировать  [2].

Так, основными упражнениями могут стать пересказ 
текста как  устный, так и  письменный, разные вопросы, 
направленные на  рассуждение относительно поступков, 
ситуаций или обсуждение информации, создание альтер-
нативной концовки и иные творческие задания.

Соблюдение системности в  процессе чтения при  об-
учении иностранному языку помогает сделать его более 
комплексным и  направленным на  развитие разных на-
выков, что необходимо для эффективного освоения ино-
странного языка.

Подводя итоги, мы можем сделать выводы, что адапти-
рованные произведения можно активно применять в раз-
витии языковых навыков уже на  начальном уровне обу-
чения в отличии от аутентичных. Главным преимуществом 
адаптированных произведений перед учебными текстами 
является их разнообразие и наличие более «живого» языка. 
При  всех преимуществах адаптированного чтения, ра-
бота с такими текстами не имеет сильных отличий от ра-
боты с иными текстами, при этом для учащихся адаптиро-
ванные тексты более доступны для понимания.
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Разработка программной среды для обучения блочному программированию 
детей — учащихся начальной школы

Марина Алина Андреевна, студент
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (г. Зеленоград)

В статье исследована предметная область, а также преимущества и недостатки существующих программных решений.
Ключевые слова: начальная школа, программная среда, программный код, обучение, игровая форма, блочное програм-

мирование.

В настоящее время информационные технологии явля-
ются обширной быстро развивающейся предметной 

областью, актуальной как в России, так и за рубежом. Од-
нако хороших сертифицированных специалистов не хва-
тает, не  смотря на  огромный выбор курсов и  программ 
для обучения.

Обучение программированию в начальной школе явля-
ется актуальной темой, и многие учителя начальной школы 

включают его в свои уроки. Изучение программирования 
в начальной школе помогает развивать у детей логическое 
мышление, творческий подход к решению задач и умение 
работать в  команде. Существует множество методик об-
учения в  начальной школе, которые помогают детям ос-
воить основы программирования и алгоритмизации.

Для  молодого специалиста получить минимальное 
умение программировать  — преимущество, ведь IT-

https://multiurok.ru/files/interaktivnye-metody-obucheniia-s-ispolzovaniem-ia.html
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https://infourok.ru/obuchenie-algoritmizacii-i-programmirovaniyu-v-nachalnoy-shkole-3708011.html
https://infourok.ru/obuchenie-algoritmizacii-i-programmirovaniyu-v-nachalnoy-shkole-3708011.html
https://infourok.ru/obuchenie-algoritmizacii-i-programmirovaniyu-v-nachalnoy-shkole-3708011.html
https://pedsovet.su/publ/44-1-0-4056
https://pedsovet.su/publ/44-1-0-4056
https://pedsovet.su/publ/44-1-0-4056
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сфера буквально вплетена в  современную жизнь чело-
века. В  связи с  чем  возникает вполне логичный вопрос, 
где начать изучение, ведь существует много курсов и раз-
личных приложений. Использование программной среды, 
которая обладала бы необходимым функционалом, может 
значительно упростить поиск и облегчить обучение.

При  разработке такой программной среды необхо-
димо учесть преимущества и  недостатки существующих 

на  данный момент аналогов. В  результате исследования 
предметной области на  примере аналогов разрабатыва-
емой программной среды была составлена таблица 1, где 
можно ознакомиться с  недостатками до  разработки ПС 
ОБП (программной среды для  обучения блочному про-
граммированию детей начальной школы) и  способами 
их решения.

Таблица 1. Исследование предметной области

До разработки ПС ОБП (недостатки) После разработки ПС ОБП (преимущества) 

Отсутствие процесса кодогенерации на язык про-
граммирования С

Разработка алгоритма генерации программного кода на язык 
программирования С на основе преобразования абстрактного 
синтаксического дерева в дерево операций

Отсутствие функционала локализации логических 
ошибок

Разработка функционала для локализации логических ошибок 
на этапе интерпретирования программного кода на экран 
пользователя

Отсутствие возможности обучаться на разных 
устройствах

Создание кроссплатформенной программной среды для обу-
чения

Генерация программного кода на  язык программи-
рования С  на  основе преобразования абстрактного син-
таксического дерева в  дерево операций может быть по-
лезна в обучении программированию, так как позволяет 
упростить процесс написания кода и сделать его более по-
нятным для обучающихся.

Локализация логических ошибок на  этапе интерпре-
тирования программного кода на  экран пользователя по-
зволит учащимся увидеть, как работает программа и какие 
ошибки могут возникнуть в  процессе ее выполнения. 
Что в свою очередь улучшит навыки анализа кода и каче-
ство созданных программ. Ведь логические ошибки могут 
быть сложными для обнаружения, так как они не приводят 
к сбоям программы и не вызывают сообщений об ошибках.

Создание кроссплатформенной программной среды 
для  обучения в  свою очередь имеет множество преиму-
ществ. Одно из главных заключается в том, что она позво-

ляет студентам использовать один и тот же код на разных 
платформах. Это может существенно упростить про-
цесс обучения и сделать его более доступным. Кроме того, 
кроссплатформенная программная среда может быть 
более экономичной, что может снизить затраты на разра-
ботку и поддержку программного обеспечения.

Анализ существующих программных решений
В  настоящее время существует большое количество 

различных сервисов для  обучения программированию. 
Обучение программированию в игровой форме позволяет 
увлечь ребенка и упростить подачу информации. Scratch, 
Code. org, Kodable и Tynker — популярные программные 
среды, обучающие ребенка в игровой форме.

Однако каждая программная среда, обладает рядом 
преимуществ и недостатков. В связи с чем, был составлен 
перечень требований к  ПС ОБП, представленный в  та-
блице 2.

Таблица 2. Анализ существующих программных решений

Критерии
Программные решения

Scratch Code. org Kodable Tynker ПС ОБП
Открытая лицензия + + - - +
Локализация логических ошибок - - - - +
Сохранение статистики прохождения 
уровней (включая затраченное время) 

- - - - +

Русификация + + - - +
Открытое API - - - - +
Наличие теоретической справки - - - - +
Генерация программного кода - - - - +
Читабельность + + - + +
Отправка результатов прохождения 
на почту

- - - - +

Условные обозначения:
+ — наличие функционала — — отсутствие функционала
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В  результате сравнения возможностей, имеющихся 
у  существующих программных сред для  обучения про-
граммированию из  таблицы 1.2, принято решение раз-
работать собственную программную среду для обучения 
блочному программированию детей начальной школы, ко-

торая будет содержать все достоинства аналогов и устра-
нять выявленные недостатки.

Целью разработки является создание ПС ОБП для уве-
личения эффективности обучения детей блочному про-
граммированию.

Литература:

1. Буяковская,  И. А., Дробахина  А. Н.  Применение среды Scratch в  обучении программированию учащихся на-
чальной школы // Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании. — 2018. — 
№ . 3. — с. 1-4.

2. Самохвалов, Э. Н., Ревунков Г. И., Гапанюк Ю. Е. Генерация исходного кода программного обеспечения на основе 
многоуровневого набора правил //Вестник Московского государственного технического университета им. НЭ 
Баумана. Серия «Приборостроение». — 2014. — № . 5 (98). — с. 77-87.

Изучение элементов игры в футбол в детском саду
Николаев Артур Евгеньевич, инструктор по физической культуре

МБДОУ «Детский сад №  184 «Калейдоскоп» г. Чебоксары

Николаева Анжелика Эдгаровна, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад №  207» г. Чебоксары

В  дошкольных образовательных организациях №  184 
и  №  207  г. Чебоксары ведется кружковая работа 

по внедрению элементов игры в футбол. Развитие совре-
менных, всесторонне развитых детей — одно из основных 
направлений работы ДОО. Именно в дошкольном детстве 
закладываются основы как  физического, так и  психиче-
ского здоровья, формируются первичные представления 
о культуре здорового образа жизни и закладывается фун-
дамент для  развития физических качеств. Сотрудниче-
ство педагога-психолога и  инструктора по  физической 
культуре выступает как эффективное условие укрепления 
физического, психического здоровья. В  их  деятельности 
есть множество точек соприкосновения, например: пси-
хогимнастика, кинезиологическая гимнастика, развитие 
и совершенствование произвольного внимания, развитие 
эмоционального интеллекта и пр.

В детском организме от природы заложен высокий по-
тенциал для освоения игры, что позволяет внедрить в си-
стему физического воспитания дошкольных организаций 
элементы спорта.

Футбол — это командный вид игры. Внедряя в занятия 
разнообразные игровые задачи, дошкольники постигают 
азы искусства игры в футбол в дошкольных организаций. 
Футбол как  командную игру отличает ее бурная эмоцио-
нальная направленность.

Заинтересованность в соблюдении правильного образа 
жизни способствует предупреждению / профилактике 
развития разнообразных заболеваний, а  рост интереса 
к игровым действиям свидетельствуют о положительной 
динамике увлеченности детей спортивной игрой с  ис-
пользованием футбольного мяча.

Многообразие игровых действий затягивает детей 
до  такой степени, что  у  них возникает недостаток вре-
мени, чтобы наиграться вдоволь. Таким образом выра-
батывается мотивация и  сознательный интерес к  регу-
лярным занятиям спортивными видами деятельности, 
что  обеспечивает сохранение и  укрепление физического 
здоровья, так и  закреплением и совершенствованием на-
выков и умений элементов футбола.

В основу методики обучения элементам футбола, равно 
как и в других спортивных играх (бадминтон, пионербол 
и  др.), положена форма проведения занятий в  виде игр. 
Также в структуре занятий эффективно внедряются эста-
феты, нейроигры и подвижные игры, спортивные упраж-
нения.

Значительную роль в комплексно-педагогическом вза-
имодействие дошколят во время занятий физкультурой 
играют такие принципы как доступность и индивиду-
альный подход, так как спортивные игры требуют по-
шаговости изучения и являются достаточно сложными 
для овладения детьми дошкольного возраста. Индивиду-
альный подход способствует высокой результативности 
воспитанника за счет правильного подбора методов и 
приемов обучения, воспитания в зависимости от степени 
развития умения владеть мячем и при учете реакций ор-
ганизма на физическую нагрузку. Важное значение имеют 
и деятельностный принцип, предпологающий проведение 
работы с детьми в совместной деятельности со взрослыми 
через сотрудничество и взаимодействие, и онтогенетиче-
ский принцин подразумевающий учет возрастных психо-
физиологических особенностей дошкольников, характера 
имеющегося нарушения.
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При овладение техникой владения мячем, путем ус-
ложнения условий выполнения движений и индивиду-
альных особенностей ребенка, важна градуальность. Так, 
обучение дошкольников элементам игры в футбол про-
ходит в три этапа: подготовительный, основной, заключи-
тельный. На подготовительном этапе главными задачами 
являются: повышение общей физической подготовлен-
ности; совершенствование общей выносливости; улуч-
шение техники бега; улучшение состояния здоровья и 
прежде всего деятельности сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания. Основной этап включает в себя не-
посредственное обучение игре в футбол . Считается, что 
наиболее эффективная форма обучения дошкольников 
элемнтам игры в футбол — это занятия, которые целесоо-
бразно проводить в форме физкультурно-оздоровитель-
ного кружка под возможными названиями: «Забивака», 
«Здоровый малыш» и т.п. В этой части занятия могут со-
четаться более интенсивные упражнения с менее интен-
сивными , чем и обеспечивается оптимальный уровень 
активной физической и умственной нагрузки на орга-
низм здорового дошкозльника. Как показывает практика , 
на обучении дошкольников техническим азам элементов 
игры в футбол целесообразно использовать подводящие 
упражнения, т.е. движения , сходные по структуре с глав-
ными элементами техники того или иного движения. 
Важно не ограничивыть детей в творчестве. Этот аспект 
возможно достигнут тогда, когда ребенок будет знать, 
когда и при каких условиях он сможет применить полу-
ченные умения и навыки . Например, воспитанники ос-
воившие элементарную технику владения мячем и игры в 
футбол в детском саду, будут активно вступать в эту игру 
в команде с более старшими по возрасту детей в школе, 
дома во дворе или где- либо на отдыхе и т. п. Основная 
часть длиться до 20 минут. В заключительной части за-
нятия организм ребенка приводится в относительно спо-
койное состояние с помощью ходьбы в комплексе с ды-
хательным упражнениями, упражнения на расслабление 
и релаксацию , игры малой подвижности и т п. Заклю-
чительная часть занимает 4–5 минут. На этом этапе до-
школьники совершенствовают технические и тактиче-

ские навыки игры в футбол , т. е. непосредственно сам 
футбольный матч .

Футбол — игра командная, а в играх командного харак-
тера нередко возникают конфликты, споры между детьми, 
разрешать которые дети будут учиться также в ходе игр. 
Поэтому инструктору по физической культуре очень 
важно и необходимо сотрудничать с педагогом-психо-
логом, который даст рекомендации по играм и упражне-
ниям в зависимости от особенностей темперамента каж-
дого ребенка.

Команда добьется успеха, если в ней будет царить 
сильный командный дух и взаимное доверие. Но до-
верие не формируется в один миг. Оно считается одним 
из самых сложных чувств человека. Данная особенность 
обуславливает необходимость включать тренеру игры для 
укрепления сплоченности членов команды в процесс об-
учения на постоянной основе. Это могут быть такие игры 
как «Повадырь», «Партнерский футбол», «Повадырь» и др.

В МБДОУ «Детский сад № 184 «Калейдоскоп» и МБДОУ 
«Детский сад № 207 «Планета детства», организована 
секция «Футбола» для детей дошкольного возраста. Зани-
маются в этой секции ребятишки 4–7 лет. В процессе ос-
воения основ футбола они развивают координацию, по-
лучают и закрепляют навыки здорового образа жизни. 
Работа по организации детского футбола складывается 
из нескольких направлений: работа с детьми, родителями, 
педагогами, сотрудниками дошкольных образовательных 
учреждений и с социумом футбольными школами города. 
Основной целью работы с детьми является формирование 
у детей дошкольного возраста начальных представлений, 
знаний о большом спорте, осознанного правильного от-
ношения к здоровью через развитие познавательной ак-
тивности в изучении футбольных клубов России. Футбол 
является прекрасным средством активного отдыха. Он 
способствует развитию у детей умению интересно и со-
держательно организовывать свой досуг. Станут ли дети 
в будущем футболистами, пока неизвестно. Но в любом 
случае, ценные знания и навыки, полученные в до-
школьном учреждении, в жизни им обязательно приго-
дятся.
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Использование медиатекстов как средства развития навыка чтения 
на продвинутом этапе обучения в рамках основного общего образования

Орлова Мария Александровна, студент магистратуры
Московская международная академия

Сегодня любое творческое медиа-производство возможно с помощью технологий. Одна из самых успешных концепций 
развития медиаиндустрии и отношений между СМИ и их аудиторией стала возможной благодаря мультимедиа. Специ-
алисты определяют это, поскольку название подразумевает интеграцию множества форм носителей посредством ком-
пьютерного оборудования и программного обеспечения. СМИ окружают нас изо дня в день и медиатексты становятся 
тем видом текстов, которые читает и просматривает почти каждый человек в мире, что делает данный вид текстов 
полезным для педагогической деятельности.

Ключевые слова: медиатекст, чтение, обучение, образование, психологические факторы, навыки, СМИ.

The use of media texts as a means of developing reading skills at the productive stage 
of learning within the framework of basic general education

Orlova Mariya Aleksandrovna, student master»s degree
Moscow International Academy

Today, any creative media production is possible with the help of technology. One of the most successful concepts of the development 
of the media industry and the relationship between the media and their audience has become possible thanks to multimedia. Experts 
define this because the name implies the integration of many forms of media through computer hardware and software. The media 
surround us from day to day and media texts become the kind of texts that almost every person in the world reads and views, which 
makes this type of texts useful for pedagogical activity.

Keywords: media text, reading, teaching, education, psychological factors, skills, mass media.

Введение
Целью исследования является выявление и анализ осо-

бенностей использования медиатекстов как средства раз-
вития навыка чтения на  продвинутом этапе обучения 
в рамках основного общего образования.

В соответствии с указанной целью ставятся следующие 
задачи исследования:

1. Изучить основные особенности, классификации 
и функции медиатекстов.

2. Рассмотреть специфику понятия навыка чтения 
и виды чтения.

3. Проанализировать возрастные и психологические 
особенности обучающихся при  формировании навыков 
чтения на продвинутом этапе.

Объектом исследования является развитие навыка 
чтения на  продвинутом этапе обучения в  рамках основ-
ного общего образования.

Предметом исследования являются медиатексты 
как средства развития навыка чтения на продвинутом 
этапе обучения в  рамках основного общего образо-
вания.

Гипотеза исследования построена на  предположении, 
что  использование медиатекстов благотворно влияет 
на  процесс обучения иностранному языку, способствуя 
скорейшему усваиванию новых знаний и  развитию на-

выков чтения на  продвинутом этапе обучения в  рамках 
основного общего образования.

Основная часть
Стоит начать с того, что чтение — это самостоятельный 

вид речевой деятельности, который обеспечивает пись-
менную форму общения. Оно занимает одно из главных 
мест по использованию, важности и доступности.

Кириллова  Е. П., Лазарева  Б. Т. и  Петрушин  С. И. пи-
сали о том, что «чтение относится к рецептивным видам 
речевой деятельности, поскольку оно связано с восприя-
тием (рецепцией) и  пониманием информации, закодиро-
ванной графическими знаками. В чтении выделяют содер-
жательный план (то есть о чем текст) и процессуальный 
план (как прочитать и озвучить текст). В содержательном 
плане результатом деятельности чтения будет понимание 
прочитанного; в  процессуальном  — сам процесс чтения, 
то есть соотнесение графем с фонемами, становление це-
лостных приемов узнавания графических знаков, форми-
рование внутреннего речевого слуха, перевод вовнутрь 
внешнего проговаривания, сокращение внутреннего про-
говаривания и  установление непосредственной связи 
между «семантическим» и  графическим комплексами, 
что  находит выражение в  чтении вслух и  про  себя, мед-
ленном и  быстром, с  полным пониманием или  с  общим 
охватом»  [11].
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В  процессе обучения иностранному языку в  школе 
чтение, как  и  устная речь, выступает в  качестве цели 
и  средства: в  первом случае учащиеся должны овла-
деть чтением как  источником получения информации; 
во втором — пользоваться чтением для лучшего усвоения 
языкового и речевого материала.

Доктор Фадва  Д.  Аль-Джави в  своей научной работе 
делит причины чтения и  прослушивания на  четыре ши-
рокие категории:  [18]

1. Для  поддержания хороших социальных отно-
шений. Разговор с другом обычно не ориентирован на со-
общение. Что  действительно важно, так это доброжела-
тельность, которая поддерживается или устанавливается 
в ходе беседы.

2. Для  развлечения. Прослушивание некоторых 
шуток, историй, песен, пьес, радиопередач в  основном 
для  развлечения, а  не  ради, скажем, профессионального 
роста или образования.

3. Для получения информации, необходимой для по-
вседневной жизни. Прослушивание новостных передач, 
указаний о том, как добраться до разных мест, прогнозов 
погоды и  путешествий очень важно для  людей в  их  по-
вседневной жизни.

4. Для  академических целей. Умение слушать и  чи-
тать — важнейшие навыки в образовании. Студенты слу-
шают лекции, семинары и беседы, читают книги, научные 
статьи, чтобы расширить свои знания и навыки.

Таким образом, как  писала Каткова  С. В.: «чтение  — 
это самостоятельный вид речевой деятельности, который 
обеспечивает письменную форму общения. Оно занимает 
одно из главных мест по использованию, важности и до-
ступности»  [10].

Более того, важно также подчеркнуть в нашей статье 
слова Колковой  М. К.: «в  процессе обучения иностран-
ному языку в школе чтение, как и устная речь, выступает 
в  качестве цели и  средства: в  первом случае учащиеся 
должны овладеть чтением как  источником получения 
информации; во  втором  — пользоваться чтением 
для  лучшего усвоения языкового и  речевого материала. 
Использование чтения в качестве источника получения 
информации создает необходимые условия для  стиму-
лирования интереса к изучению этого предмета в школе, 
который учащийся может удовлетворить самостоя-
тельно, поскольку для  чтения не  требуются ни  собе-
седник, ни  слушатели, а  нужна лишь книга. Овладение 
умением читать на иностранном языке делает реальным 
и  возможным достижение воспитательных, образова-
тельных и  развивающие целей изучения данного пред-
мета. Это позволяет учителю вносить свою лепту в вос-
питание всесторонне развитой, социально активной 
личности»  [12].

Необходимо отметить, что  различные медиатексты, 
будь они телевизионными или газетными, часто сменяют 
экспрессы и  стандарты медиа полей, комментариев, по-
путно меняя факты и  оценку действий, в  дальнейшем, 
меняя как  официальные сведения, так и  повседневный 

прикладной материал. Самым ярким отличительным 
свойством массмедийных текстов, выступает взаимодей-
ствие новостного поля и мнения.

Все медиатексты базируются на  блоках, на  которых 
происходит раздел информации. Чаще всего на  легко 
и  быстро усваиваемые части, что  упрощает восприятие 
и усваивание информации.

Более того, важно отметить, что в массово-коммуника-
тивных текстах отчётливо выражена синкретичность, ко-
торая обособлена техническими возможностями, в связи 
с чем и выделяется быстрая эволюция.

Интернет  — пространство значительно расширило 
возможности журналистского стиля как  в  содержа-
тельном, так и  в  стилистическом плане. В  то  же время 
в  эпоху цифровых медиа мы наблюдаем активное раз-
витие феномена рерайтинга — создания текста на основе 
другого источника (что, безусловно, не  является свиде-
тельством высокой креативности современной журнали-
стики).

Выдающийся английский языковед А.  Белл в  работе 
«Approaches to Media Discourse» отмечает, что  «опреде-
ление медиа-текста выходит за  рамки традиционного 
взгляда на текст как последовательность слов. Оно значи-
тельно шире и включает голосовые и звуковые параметры, 
визуальные образы, то есть медиа-тексты воплощают тех-
нологии, используемые для  их  создания и  распростра-
нения»  [19].

В связи с этим важным параметром медиа-текста ста-
новится проблема восприятия медиа-материалы, которая 
составляет задача для многих комплексных исследований.

Восприятие  — это чувственное отражение предметов 
и  явлений объективной действительности в  совокуп-
ности присущих им свойств и  особенностей при  непо-
средственном воздействии на органы чувств.

И. Д.  Лубкович считает, что: «достижение журнали-
стом максимального эффекта возможно тогда, когда его 
текст полностью поймут: «и факты, и главную мысль ав-
тора, и изложенные им выводы». Если же произошло не-
понимание одного из  этих компонентов, это неизбежно 
влияет на  эффект восприятия. Непонимание авторской 
мысли приносит больший вред, чем непонимание одного 
слова»  [1].

Но  И. Д.  Лубкович отмечает также, что: «забота 
об  эффективности не  должна сводиться только к  по-
стоянному повтору фраз. От  мастерства журналиста 
и  умелого использования системы понятий и  образов 
зависит понимание текста всеми группами читателей, 
умение так расположить эти системы, чтобы не вызвать 
недовольство или  раздражение читателей против та-
кого мнения»  [1].

Еще  одной категориальной чертой медийной речи яв-
ляется оценка. Это важнейшая особенность журналист-
ской речи, и, конечно, формы ее выражения в медийном 
дискурсе должны не  только отвечать требованиям точ-
ности, рефлексии, аргументации, но  и  отвечать куль-
турным, нравственным установкам аудитории.
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Рис. 1 Пример журналистского текста (медиатекста)  [20]

Таким образом, современная журналистская речь до-
статочно разнообразна с  точки зрения стратификации, 
содержания, аксиологии, стилистических характеристик. 
Она включает в себя как традиционные средства массовой 
информации  — печатную журналистику, радио, телеви-
дение и их интернет-версии, так и электронные журналы, 
и ряд блогов, приравненных к СМИ. Язык СМИ нашего 
века интерактивен, диалогичен и потенциально гипертек-
стуален, он демонстрирует стилистическое разнообразие 
в  зависимости от  социальной направленности издания 
и  выпускается в  определенных культурно  — языковых 
формах. Они приносят такие качества, как  полифония, 
поликодность, визуализация. Медийная речь антропоцен-
трична, отражает авторское мировоззрение, интерпре-
тацию событий и явлений, она направлена не на рядового 
гражданина, а на представителей хотя бы определенного 
слоя, индивида.

Поэтому, работая с  мультимедийными текстами, не-
обходимо развивать навык различных видов чтения 
(вводный, визуализирующий, исследовательский, 
учебный). При работе с любым текстом существует три 
основных этапа работы: этапы до  текста, текста и  по-

сттекста. Задачи могут быть разными, в  зависимости 
от типов чтения.

Давайте сосредоточимся на алгоритме работы с муль-
тимедийным текстом на  уроках у  10 классов более под-
робно.

Первый этап проходит в форме разговора. Учитель за-
дает классу ряд предварительных вопросов, которые об-
ращаются к теме текста и тем самым способствуют даль-
нейшему восприятию его содержания.

Вторая задача учителя-поддержать учащихся в анализе 
текста, устранить трудности лексического и  грамматиче-
ского характера.

Однако основным периодом достижения прямого по-
нимания являются задачи, направленные на  более глу-
бокое понимание содержания текста.

Точно так  же, исходя из  вышесказанного, алгоритм 
работы с  мультимедийным текстом не  отличается от  ал-
горитма работы с  любым другим текстом. Все рассма-
триваемые виды упражнений позволяют развить ком-
муникативные навыки, накопить лексический резерв 
и  расширить представления об  обществе и  культуре из-
учаемого языка.
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Чтению текста должна предшествовать работа по устра-
нению лексических и  грамматических трудностей, возни-
кающих при  чтении газетных текстов в  оригинале. Пра-
вильному пониманию текста может препятствовать 
незнание политической ситуации, реалий государства, 
в  котором происходило событие. Здесь также необхо-
димы объяснения учителя. Поскольку основная установка 
чтения газетных текстов-это чтение для себя, то те учителя, 
которые любят читать вслух в старшей школе, ошибаются.

Более того, чтение вслух необходимо только при  ос-
воении графической системы языка, что  следует делать 
в младших классах, хотя полезно и на продвинутом этапе 
изучении языка. Однако чтение вслух при  работе с  га-
зетой полностью невозможно опустить.

Например, во время предварительной работы по устра-
нению трудностей также рекомендуется читать вслух 
и переводить не заголовки, предложения, а иногда полные 
абзацы, которые оказываются наиболее трудными для по-
нимания.

Место перевода следует упомянуть отдельно. Как  уже 
сообщалось, важнейшая цель работы с газетными текста-
ми-научить учащихся читать самостоятельно с  непереве-
денным пониманием, поскольку только этот вид чтения 
позволяет учащихся сосредоточиться на  тексте, научить 
их извлекать информацию из текста. Это одна из основных 
практических целей преподавания иностранного языка. 
Перевод не  способствует и  часто затрудняет понимание 
смысла текста, так как отвлекает учащихся от операции пе-
рекодирования иностранного текста на русский язык.

В  результате, особенно на  начальном этапе, необхо-
димо подбирать такие простые газетные статьи, которые 
гарантируют учащимся, что можно понять, что читается, 
не  зная всех слов, прибегая к  лингвистическому предпо-
ложению, не сосредотачиваясь на незнакомых словах, т. е. 
без перевода.

Нет необходимости разбивать текст на  части, так 
как это разрушает его сложность и не облегчает извлечение 
информации. Однако, когда текст слишком большой, учи-
тель может посоветовать ученикам пропустить несколько 
абзацев, если это не нарушает основы содержания.

После выполнения предварительной работы полезно 
предложить студентам просмотреть текст, чтобы выя-
вить личные трудности в  первичном восприятии его со-
держания. Понимание прочитанного проверяется с  по-
мощью различных упражнений, которые студенты найдут 
в следующих разделах этой главы.

Работа над  текстом и  его интерпретацией близится 
к завершению. Это может быть объяснение мотивов и тем, 
социальная значимость события, действия людей, обоб-
щенное заключение о  том, что  они читают, мнение сту-
дента о газетном отчете.

Взяв за основу вышесказанное, учитель отмечает такие 
этапы работы с текстами СМИ. Прежде чем читать:

1. Ознакомление учащихся с  общим содержанием 
текста и установлением цели работы (вводное слово учи-
теля).

2. Объяснение некоторых слов, грамматических пат-
тернов, слова для  устранения трудностей лексического 
и грамматического характера.

После прочтения (для себя):
1. Выполнение упражнений, направленных на  про-

верку понимания прочитанного и более глубокого пони-
мания содержания текста.

2. Выполнение задач творческого характера на  ос-
нове прочитанного текста.

Необходимо более подробно остановиться на  неко-
торых этапах, а затем проиллюстрировать их на рабочих 
образцах с жанрами и газетными заголовками.

Первый этап проходит в форме разговора. Учитель за-
дает классу ряд следующих вопросов, которые приводят 
к  предмету текста и  тем  самым облегчают дальнейшее 
восприятие его содержания.

Далее следует вводное слово, в котором учитель, не от-
крывая содержания текста, кратко рассказывает о  своих 
проблемах, объясняет значение фактов, связанных с  об-
щественно-политической жизнью государства, в котором 
происходят события, изложенные в  тексте, разъясняет 
некоторые реалии, характеризует упомянутых в  тексте 
людей. К  своему вступительному слову учитель скрупу-
лезно готовит запас высказанной им информации. Они 
должны вызывать интерес к сообщению, которое должно 
быть получено из текста газеты.

Вторая задача учителя-помочь ученикам разобраться 
в  тексте, устранить трудности лексического и  грамма-
тического характера. Устранение трудностей перед чте-
нием текста-рациональный методический прием. Однако, 
с  другой стороны, предварительная обработка полного 
текста снижает вероятность формирования языковой ги-
потезы учащихся.

В более поздний период обучения, когда учащиеся изу-
чили определенное количество слов, фраз и структур, ха-
рактерных для газеты, будет меньше трудностей.

Однако основным периодом достижения прямого по-
нимания являются упражнения, направленные на  более 
глубокое понимание содержания текста.

Чтобы проверить владение любым вариантом, уча-
щимся могут быть заданы следующие вопросы:

1. Что  изменилось в  тексте по  сравнению с  преды-
дущим?

2. Что осталось неизменным?
3. Был ли изменен смысл?
Еще один очень важный вопрос, связанный с использо-

ванием англоязычных газет и журналов, — это сбор мате-
риалов. Это непрерывный процесс, и им стоит заниматься.

Выбирать и собирать короткие статьи, прогноз погоды, 
рекламные объявления, заголовки и т. д. — непростая за-
дача, но мы можем использовать их позже и не один раз 
для разных студентов.

Итак, преподавателям необходимо быть очень осто-
рожным в  организации газетных и  журнальных матери-
алов при развитии навыков чтения на продвинутом этапе 
в рамках основного общего образования.
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Как только преподаватели начинают их собирать, они 
должны начать думать о том, чтобы упорядочить их, рас-
пределить по  определенным категориям, систематизиро-
вать их и т. д.

Таким образом, хорошо классифицировать материалы 
по  определенным названиям, заголовкам, рекламе и  т. д. 
или  по  темам: спорт, кино, отношения, в  соответствии 
с языковым уровнем учащихся и т. д.

Современные преподаватели не  должны избегать ис-
пользования газет на  занятиях только потому, что  они 
трудны для учащихся. Это правда, что язык там трудный, 
но, в  конце концов, он аутентичный. Существует не-
сколько способов сделать газетные материалы полез-
ными для  учащихся продвинутого уровня, выбрав ин-
тересные газеты, и учащимся будет интересно их читать, 
и  они обратят внимания на  некоторые сложные выра-
жения.

Очень важная вещь, которая способствует успеху в ис-
пользовании газет и  журналов при  повышении навыка 
чтения, — это тщательная разработка заданий.

Таким образом, исходя из  вышесказанного, стоит от-
метить то, что, планируя урок английского языка с  ис-
пользованием газеты или журнала, преподаватель должен 
принимать во внимание длину статьи, абзаца, сложность 
языка, плотность информации, предмет и содержание, до-
ступное время и уровень учащихся.

Заключение
Более того, важно также подчеркнуть тот факт, что со-

временные преподаватели не  должны избегать использо-
вания текстов англоязычных газет и  журналов на  заня-
тиях только потому, что  они трудны для  учащихся. Это 
правда, что  язык текстов английских газет и  журналов 
трудный, но, в конце концов, он аутентичный.

Существует несколько способов сделать газетные ма-
териалы полезными для учащихся продвинутого уровня, 
выбрав интересные газеты, и учащимся будет интересно 
их читать, и они обратят внимания на некоторые сложные 
выражения. Очень важная вещь, которая способствует 
успеху в использовании газет и журналов при повышении 
навыка чтения, — это тщательная разработка заданий.

Исходя из  вышесказанного, стоит отметить то, что, 
планируя урок английского языка с  использованием га-
зеты или  журнала, преподаватель должен принимать 
во внимание длину статьи, абзаца, сложность языка, плот-
ность информации, предмет и  содержание, доступное 
время и уровень учащихся.

Таким образом, проанализировав и  разобрав особен-
ности развития навыков чтения, в  рамках данной ра-
боты нами было выявлено, что  существуют различные 
стратегии контроля сформированности навыков чтения 
при помощи медийных текстов, а именно газетных и жур-
нальных статей, у учащихся на продвинутом этапе.
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Применение цифровых технологий в области учебно-воспитательной 
деятельности на уроках информатики
Сабойдалова Маргарита Александровна, преподаватель

Калужский коммунально-строительный техникум имени И. К. Ципулина

В  настоящее время наблюдается большее влияния ин-
формационных технологий на  человека. По  моему 

мнению, современное образование невозможно без  ис-
пользования цифровых технологий.

Для  активизации учебного процесса каждый из  нас 
использует свои методы, систему, «работающую» в  кон-
кретной ситуации.

В  своей педагогической деятельности, я  использую 
разные методы, приемы, и  технологии обучения. В  том 
числе цифровые технологии, где компьютер выступает 
главным средством диагностики, тренинга, коррекции 
знаний, умений и навыков студентов  [4].

Экспериментальной базой внедрения цифровых тех-
нологий являются студенты I курса

Программа I курса сложна и  насыщена новыми по-
нятиями и определениями, и подход к обучению уже не-
сколько иной, чем в школе. Игры становятся более слож-
ными, вводится новый тип урока — урок — практическое 
занятие, которые проводятся регулярно, после каждой те-
оретической темы.

Во  II семестре обучающиеся продолжают знаком-
ство с  новыми компьютерными технологиями, начатое 
в I семестре. Почти нет таких студентов, кому бы эта тема 
была  бы не  интересна. На  этом этапе целесообразно ис-
пользовать проблемно-исследовательскую технологию 
обучения. Я ставлю перед студентами задачу и слегка под-
талкиваю их  к  правильному пути. Показываю возмож-
ности нестандартного использования стандартных при-
кладных программ для  решения какой-либо конкретной 
задачи.

В  связи с  этим в  новом учебном году в  своей педаго-
гической деятельности я стала внедрять цифровые техно-
логии — применять на уроках «Информатики»:

 — Интерактивные Онлайн-доски для организации со-
вместной деятельности Miro: https://miro. com / 

 — Применять интерактивные рабочие листы для  ор-
ганизации учебной деятельности на  занятии Wizer. me: 
https://wizer. me / 

 — Использовать Цифровые мобильные лаборатории
 — Применять инфографику в  образовательном про-

цессе. Сайт ресурса по  созданию инфографики: https://
www. canva. com / 

 — Создавать интерактивные опросы: https://www. 
canva. com / 

 — Использовать образовательные электронные ре-
сурсы сети Интернет Такие как:

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) http://eor. edu. ru / 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(Единая коллекция ЦОР, http://school-ollection. edu. ru / 63

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» (ИС «Единое окно», http://
window. edu. ru / ).

Библиотека МЭШ: https://uchebnik. mos. ru / catalogue
Российская электронная школа: https://resh. edu. ru / 
Каталог шрифтов: https://fontstorage. com / ru / 
Цветовой круг онлайн: htts://colorscheme. ru / 
Хранилище иконок для  презентаций: https://www. 

f aticon. com / 
Бесплатные стоковые изображения: https://unsplash. 

com / 
Удаление фона на  изображении: https://www. remove. 

bд / ru
Федеральный портал «Российское образование», http://

www. edu. ru / 
Указанные порталы содержат ссылки на  основные 

электронные библиотеки, справочники, хранилища, ката-
логи, энциклопедии, сайты заочных школ и т. д.  [4]

Используя данные цифровые технологии, были соз-
даны следующие методические разработки:

 — презентация-контроль на  тему: «Архитектура ком-
пьютеров. Основные характеристики компьютеров»

 — презентация-тест с анимацией на тему: «Виды про-
граммного обеспечения компьютеров».

 — презентация-тест с  гиперссылками «Возможности 
электронных таблиц»

https://www.theguardian.com/
http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
http://eor.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
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 — презентация-лекция «Поиск информации с исполь-
зованием компьютера»

 — презентация-модель «Лицензионное программное 
обеспечение».

 — слайд-шоу «Операционная система»
 — презентация-задание «Графический интерфейс 

пользователя»
 — презентация-выступление «Виртуальный музей ин-

форматики»
Для  проведения таких уроков необходимо оборудо-

вание кабинета современным компьютером с  демонстра-
ционным экраном; при  проведении урока используется 
лицензионное программное обеспечение. А  также Хра-
нилище иконок для  презентаций: https://www. f aticon. 
com / и  Каталог шрифтов: https://fontstorage. com / ru / . Со-
блюдаются требования ТБ и  санитарно-гигиенических 
норм работы с  компьютером. Это все позволяет сделать 
подачу дидактического материала максимально удобной 
и  наглядной, что  стимулирует интерес к  обучению и  по-
зволяет устранить пробелы в знаниях. В результате обуча-
ющиеся на  уроке проявляют хорошую степень усвоения 
учебного материала 80-90 %.  [4]

Для  проведения контроля знаний у  обучающихся ис-
пользовать тесты, опросы, кроссворды, логические игры 
в режиме онлайн, это помогает не только экономить мое 
время, но  и  дает возможность обучающимся самим оце-
нить свои знания, свои возможности.

Тесты, кроссворды, игры и  опросы в  режиме онлайн. 
Примеры: Online Test Pad, testedu. ru, oltest. ru, Main Test.  [1]

Также на  уроках «Информатики» необходимо ис-
пользовать виртуальные лаборатории, которые пред-
ставлены в  виде интерактивного компьютерного задач-
ника по информатике. Задачи разных уровней сложности 
и на разные темы, например: «Перевод чисел в различные 
системы счисления», «Решение задач с  помощью блок  — 
схем (алгоритмы)», «Единицы измерения информации».

Комплекс виртуальных лабораторий может использо-
ваться в двух основных режимах:

Индивидуальное использование.
Коллективное использование.  [5]
Объяснение и  демонстрацию нового материала осу-

ществлять при помощи:
 — электронных учебников (например: Информатика. 

10 класс. Углубленный уровень. 1-2 книга — Поляков К. Ю., 
Еремин Е. А. в PDF) и Библиотеки МЭШ: https://uchebnik. 
mos. ru / catalogue).

 — сайтов Интернета  — http://information-technology. 
ru / «Новости ИТ и высоких технологий»

 — обучающих и познавательных программ
 — просмотр видеороликов (например: «Автомати-

ческие и  автоматизированные системы управления» 
(на производстве)).

 — работа с  энциклопедией, где обучающиеся знако-
мятся с биографией ученых, с историей открытий и изо-
бретений (например урок — «История развития вычисли-
тельной техники». Предлагаю студенту выступить в роли 

экскурсовода по музею компьютерной техники. В матери-
алах для  подготовки он получает всю необходимую ин-
формацию об экспонатах, представленных в кабинете ин-
форматики).  [4]

В  данном случае педагогу нужно выступать прово-
дником и  помогать студентам делать обобщения и  вы-
воды.

Преподавателю необходимо проводить пред-
метные интернет конкурсы и  олимпиады: Конкурс «Ин-
фознайка», «Конкурс-буклетов», олимпиада «HTML-
программирование», олимпиады по  информатике 
для СПО (ресурсы https://подари-знание. рф, https://www. 
stdlife. ru, https://multiurok. ru, http://профконкурс. рф 
и др.)

Использовать в  своей педагогической деятельности 
имитационные обучающие игры  — в  таких играх обуча-
ющиеся воспроизводят те или иные стороны реальности: 
фрагменты производственных процессов и  отношений. 
Пример: онлайн-игра «Жэка», где предлагается освоить 
управление многоквартирным домом  [3].

Применять тренинги — обучение, в котором основное 
внимание уделяется практической отработке изучаемого 
материала. Тренинги могут быть использованы при  из-
учении нового материала, при  закреплении пройден-
ного  [2].

О  том, как  применять данный метод, есть много 
мнений. Наиболее приемлемый вариант условно можно 
назвать «делай, как я». Преподаватель одновременно с по-
казом манипуляции требует точного повторения дей-
ствий от  всех студентов без  исключения, задерживаясь 
на каждом «шаге» алгоритма и контролируя правильность 
выполнения шага каждым студентом. Если хотя бы один 
студент выполнил этот пункт неверно или  неточно, все 
студенты вместе с  преподавателем возвращаются назад 
и  повторяют данный прием еще  раз. После этого пре-
подаватель должен дать время для  тренинга, для  фор-
мирования начальных навыков. Студенты много раз 
выполняют изучаемую манипуляцию, руководствуясь ал-
горитмом и находясь под постоянным контролем препода-
вателя. Убедившись, что некоторые обучающиеся выпол-
няют манипуляцию правильно, преподаватель назначает 
их  на  время экспертами, помогающими ему проверять 
и  обучать отстающих студентов. Для  работы по  данной 
методике необходимо создание алгоритмов манипуляций. 
Применение алгоритмов дает возможность унифици-
ровать образование, упорядочить требования педагога 
к  студенту. Обучение с  использованием алгоритмов ма-
нипуляций дисциплинирует одновременно и  студентов, 
и  преподавателя, позволяет создать у  студента стойкий 
стереотип будущей профессиональной деятельности. На-
пример: урок на тему: Работа с чертежом в программе Au-
toCAD. Преподаватель одновременно с показом основ по-
строения чертежей требует точного повторения действий 
от  всех студентов без  исключений, задерживаясь на  ка-
ждом «шаге» алгоритма, контролируя правильность вы-
полнения. В процессе тренинга студент и проговаривает, 

http://www.flaticon.com/
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и  объясняет. Знания, полученные студентами на  уроках, 
становятся востребованными. Для  применения данного 
метода я  использую такие цифровые технологии как  ин-
терактивные Онлайн-доски Miro: https://miro. com / .  [2]

Во  внеурочной деятельности применять цифровые 
технологии так  же необходимо. Это повышает интерес 
к предмету. Наблюдается высокий уровень мотивации, са-
моуправления. Обучающиеся нашего техникума, под мои 
руководством, участвуют в ежегодных конкурсах, акциях 
и олимпиадах.

Использование данных технологий оказывает большое 
влияние на  подготовку студентов к  будущей професси-

ональной деятельности. Вооружает их  основными зна-
ниями, необходимыми специалисту в его квалификации, 
формирует профессиональные умения и  навыки по  ре-
шению прикладных задач, которые сегодня не  мыслимы 
без применения компьютера.

Опыт показал, что  использование цифровых техно-
логий в процессе обучения способствует постоянному со-
вершенствованию методики обучения, выработке новых 
подходов к  профессиональным ситуациям, развитию 
творческих способностей как у преподавателя, так и у сту-
дентов. Повышается уровень успеваемости по  пред-
мету  [4].
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Данное исследование посвящено изучению особенностей развития гибких компетенций у  студентов высшего учеб-
ного заведения в процессе изучения иностранного языка на примере Казанского федерального университета. В статье 
анализируются факторы, влияющие на формирование гибких компетенций студентов, включая гибкость мышления, 
критическое мышление, креативность и способность к адаптации к изменениям. Особое внимание уделяется роли изу-
чения иностранного языка в развитии этих компетенций и его влиянию на повышение профессиональной компетент-
ности студентов. Данная работа имеет практическую значимость для педагогов, студентов и исследователей, зани-
мающихся проблемами развития компетенций в образовательном процессе.
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petencies, such as flexible thinking, critical thinking, and adaptability to change. Special attention is given to the significance of for-
eign language learning in the process of developing these competencies and its impact on enhancing students» professional preparation. 
This paper will be beneficial for educators, students, and researchers interested in competency development in the educational process.

Keywords: soft skills, foreign language, competence, soft skills models, competence formation.

В педагогике, как в зарубежной, так и в отечественной, 
гибкие компетенции определяются как  универ-

сальные навыки, применимые во всех сферах жизни. Эти 
навыки включают лидерство, сотрудничество, умение 
устанавливать коммуникацию, строить отношения, вы-
двигать идеи и принимать решения.

Гибкие компетенции стали активно изучаться и  полу-
чать внимание как в научных, так и в практических кругах 
в  последние десятилетия. Первые упоминания о  гибких 
навыках можно найти в  работах различных исследова-
телей и  ученых, которые изучали различные аспекты че-
ловеческого развития и профессионального успеха.

Один из ранних исследователей в данной области был 
Джон  К.  Фланаган, выдающийся психолог и  профессор 
Университета Колумбии. В  его книге «Техника критиче-
ских инцидентов», опубликованной в 1954 году, он провел 
исследование критических ситуаций в  поведении людей 
и  пришел к  выводу о  важности определенных навыков 
в успешных сценариях   [1]. Коммуникация, руководство, 
адаптивность и другие смежные навыки оказались ключе-
выми факторами. Эти навыки являются неотъемлемой ча-
стью успешного функционирования в различных сферах 
жизни и  играют значимую роль в  достижении постав-
ленных целей и успехе во множестве ситуаций.

По  мнению Д. С.  Ермакова, гибкие навыки представ-
ляют собой комплекс универсальных навыков, не  зави-
сящих от  конкретной предметной области знания, ко-
торые обеспечивают успешное участие в рабочем процессе 
и эффективную деятельность в условиях постоянно меня-
ющейся окружающей среды  [2, c. 85]. Эти навыки позво-
ляют людям адаптироваться к новым ситуациям, быстро 
осваивать новые задачи и гибко реагировать на изменения 
в работе или внешней среде. Они способствуют развитию 
приспособляемости, творческого мышления, коммуника-
ционных навыков и умения работать в коллективе.

Согласно исследованиям ученых, таких как Ю. В. Соро-
копуд и Е. Ю. Амчиславская, гибкие навыки не только зависят 
от  уровня развития профессиональных установок, таких 
как дисциплинированность и ответственность, но и от со-
циальных способностей, которые проявляются в процессе 
коммуникации   [3, c. 86]. Это означает, что успешное раз-
витие гибких навыков требует не  только умения эффек-
тивно работать в  своей профессии, но  и  умения устано-
вить и  поддерживать взаимодействие с  другими людьми. 
Коммуникативные навыки, такие как  эмпатия, слушание, 
умение выражать свои мысли и  понимать других, играют 
важную роль в  формировании гибких навыков. Это под-
черкивает связь между социальными и  профессиональ-
ными аспектами развития гибких навыков и их важность 
для успешной деятельности в различных областях.

Изучение литературы, посвященной гибким навыкам, 
позволяет выделить общие подходы к  их  определению 
и  характеристикам, несмотря на  разнообразие толко-
ваний. Гибкие навыки рассматриваются как  личностные 
черты и  универсальные навыки, которые применимы 
в различных профессиональных областях, и при этом спо-
собствуют успешному участию в рабочих процессах и эф-
фективному установлению коммуникаций как  в  обще-
ственной жизни, так и в профессиональной сфере.

Однако остается актуальным вопрос о  том, какие 
именно навыки включаются в  понятие гибких навыков. 
В педагогических исследованиях представлено множество 
подходов к  их  классификации, что  отражает широкий 
спектр аспектов, которые могут быть включены в понятие 
гибких навыков. Разные авторы выделяют различные ка-
тегории гибких навыков, такие как коммуникативные, ре-
шение проблем, адаптивность, критическое мышление 
и многие другие.

Так, С. Н.  Бацунов, И. И.  Дереча, И.  М Кунгурова 
и  Е. В.  Слизкова предлагают разделение гибких навыков 
на несколько групп, включающих коммуникативную гра-
мотность (включая умение слушать, аргументировать, ра-
ботать в команде и достигать результатов), навыки управ-
ления временем, которые позволяют контролировать 
время, ресурсы и операции, навыки эффективного мыш-
ления и управленческие навыки  [4].

В  свою очередь, в  работе О. П.  Горьковой, Н. В.  Коз-
ловского, В. С.  Матыкиной и  А. В.  Петрова представлена 
классификация из  17 гибких навыков, объединенных 
в группы, включающие навыки взаимодействия в коллек-
тиве, личностные навыки, навыки планирования и  жиз-
нестойкости  [5, c. 54].

Отметим, что в исследовании Российского экономиче-
ского университета им. Г. В. Плеханова было выделено 223 
наиболее востребованных навыка среди российских рабо-
тодателей. Среди ключевых навыков отмечаются: работа 
с  информацией, стрессоустойчивость, знание иностран-
ного языка, навыки самоорганизации, презентации и ви-
зуализации, коммуникативные навыки, лидерские каче-
ства, креативные навыки, знание нормативно-правовой 
базы, навыки аналитики данных  [6].

Таким образом, различные исследования и экспертные 
мнения указывают на  широкий спектр гибких навыков, 
которые считаются важными для  современных работо-
дателей. Эти навыки охватывают области коммуникации, 
управления, аналитики, креативности и  другие, подчер-
кивая их роль в успешной профессиональной деятельности.

Рассмотрим особенности развития гибких компе-
тенций в процессе изучения иностранного языка студен-
тами высшего учебного заведения.
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Эксперты считают, что приобретение гибких навыков 
в  процессе изучения иностранного языка эффективно 
дополнит профессиональную подготовку студентов, по-
зволяя им развивать универсальные компетенции, не-
обходимые для  успешной адаптации и  достижения 
результатов в условиях современной нестабильности, не-
определенности, сложности и многозначности.

При изучении Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования для  бакалав-
риата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 
мы можем выделить ряд универсальных компетенций, ко-
торые тесно связаны с упомянутыми гибкими навыками. 
К  ним относятся системное и  критическое мышление 
(умение находить, анализировать и синтезировать инфор-
мацию), разработка и реализация проектов (определение 
целей и  задач проекта), командная работа и  лидерство, 
коммуникация, а также самоорганизация и саморазвитие 
(эффективное управление временем и  определение пути 
саморазвития).

Высшая школа иностранных языков и перевода, явля-
ющаяся частью Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
(К (П) ФУ), предлагает студентам направления бакалавра 
45.03.02 «Лингвистика» обширный выбор языков для изу-
чения. В рамках своего обучения они имеют возможность 
выбрать один из  множества языков, таких как  англий-
ский, испанский, французский, турецкий, хинди, япон-
ский, арабский, вьетнамский, суахили, корейский, пер-
сидский / индонезийский. Это разнообразие языковых 
предложений позволяет студентам расширить свои язы-
ковые компетенции и  выбрать язык, который наиболее 
соответствует их интересам и целям обучения.

Так, на первом курсе студенты имеют возможность из-
учать первый иностранный язык, а также выбрать второй 
иностранный язык по  своему выбору. На  третьем курсе 
студентам предоставляется возможность выбрать третий 
иностранный язык. Дисциплина «Иностранный язык» 
входит в  базовую (общепрофессиональную) часть обу-
чения и  осваивается на  первых и  вторых курсах, общая 
ее трудоемкость составляет 576 часов. Основная профес-
сиональная дисциплина «Практический курс первого 
иностранного языка» включена в  образовательную про-
грамму высшего образования и  изучается в  течение че-
тырех курсов, общая трудоемкость составляет 2088 часов. 
Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» осваивается в  течение четырех курсов и  имеет 
общую трудоемкость 1188 часов. «Практический курс 
третьего иностранного языка» изучается на третьем курсе 
и  продолжается на  четвертом курсе, его общая трудоем-
кость составляет 216 часов. Этот подход к изучению ино-
странных языков позволяет студентам получить широкий 
набор языковых навыков и  глубоко освоить каждый вы-
бранный язык в течение учебной программы.

В то время как другие неязыковые программы бакалав-
риата, включают только одну дисциплину по  изучению 
иностранного языка.

Например, основная профессиональная образова-
тельная программа высшего образования для  студентов 
бакалавра Химического института им. А. М.  Бутлерова 
К (П) ФУ по направлению «Химия» 04.03.01 включает дис-
циплину «Иностранный язык». Эта дисциплина является 
обязательной частью программы и  изучается на  первом 
и втором курсе в течение трех семестров. Общая трудоем-
кость программы составляет 360 часов. Однако в рамках 
данной программы возможности для развития гибких на-
выков во  время изучения иностранного языка ограни-
чены по сравнению с программой направления «Лингви-
стика».

Таким образом, мы видим, что  студенты бакалавра 
«Лингвистика» изучают больше дисциплин, связанных 
с  иностранными языками, по  сравнению со  студентами 
«Химии». Это позволяет им иметь больше возможностей 
для развития гибких навыков.

В случае студентов «Химии», у которых меньше акаде-
мических часов по дисциплине «Иностранный язык», они 
также могут развивать свои гибкие навыки. Для этого они 
могут обратить внимание на следующие моменты:

1. Дополнительное самостоятельное изучение: Сту-
денты химии могут уделить дополнительное время на са-
мостоятельное изучение иностранного языка. Это может 
включать чтение научных статей на  иностранном языке, 
прослушивание аудиоматериалов, применение языковых 
навыков в  письменных и  устных заданиях, а  также ис-
пользование онлайн-ресурсов для обучения.

2. Обращение к  ресурсам вуза: Студенты химии 
могут обратиться к  ресурсам, предоставляемым универ-
ситетом. Это могут быть консультации с преподавателем 
по  иностранным языкам, участие в  дополнительных за-
нятиях или  клубах по  изучению языка, использование 
специализированных программ и приложений.

3. Применение языковых навыков в контексте хими-
ческой сферы: Студенты химии могут поискать способы 
применить свои языковые навыки в  контексте химиче-
ской сферы. Например, они могут читать научные статьи 
на  иностранном языке, писать рефераты или  доклады 
на тему химии на иностранном языке, участвовать в меж-
дународных конференциях или  обменах студентами, где 
требуется коммуникация на иностранном языке.

В  целом, студенты химии, хоть и  имеют меньше ака-
демических часов дисциплины «Иностранный язык», 
могут развивать свои гибкие навыки, используя дополни-
тельные ресурсы и находя способы применения языковых 
навыков в контексте своей профессиональной области.

В  свою очередь преподаватели иностранных языков 
могут использовать различные методы для  формиро-
вания гибких навыков у студентов.

Например, метод Кайдзен — это философия и подход 
к  улучшению процессов и  достижению постоянного со-
вершенствования. Он происходит из  японского произ-
водственного контекста и  был применен в  промышлен-
ности, но  затем нашел широкое применение и  в  других 
сферах, включая образование и саморазвитие  [9].
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В  контексте обучения иностранному языку метод 
Кайдзен может быть применен преподавателями и  сту-
дентами для  непрерывного и  постепенного улучшения 
языковых навыков. Он подразумевает регулярное и систе-
матическое улучшение, основанное на  маленьких шагах 
и постепенном росте.

Применение метода Кайдзен во  время изучения ино-
странного языка может включать установление небольших 
целей и  задач, постепенное расширение словарного за-
паса, улучшение грамматических навыков, развитие на-
выков чтения, письма, аудирования и говорения  [9]. Это 
может быть достигнуто через постоянную практику, ре-
гулярные повторения, обратную связь от  преподавателя 
и самоконтроль. Рассмотрим данные способы подробнее:

1. Ежедневные маленькие шаги: Преподаватели 
могут поощрять студентов делать ежедневные маленькие 
шаги в изучении иностранного языка. Это может быть ре-
гулярное чтение книги или статьи на иностранном языке, 
прослушивание аудиозаписей, изучение новых слов 
или фраз каждый день. Постепенное увеличение времени 
и уровня сложности поможет студентам постепенно пре-
одолевать языковые барьеры.

2. Постоянное обновление материалов: Преподаватели 
могут предоставлять студентам постоянно обновляемые 
материалы для  изучения иностранного языка. Это могут 
быть интересные статьи, видео или аудиозаписи, связанные 
с актуальными темами и областями интереса студентов. Ре-
гулярное предоставление новых материалов поможет сту-
дентам расширять свой словарный запас и  улучшать на-
выки восприятия речи на иностранном языке.

3. Регулярная обратная связь и  коррекция: Препо-
даватели могут предоставлять студентам регулярную об-
ратную связь и коррекцию в процессе изучения языка. Это 
может включать исправление грамматических ошибок, 
подсказки по правильному произношению или структуре 

предложений. Регулярная обратная связь поможет сту-
дентам улучшить свои навыки и избежать накопления не-
правильных привычек в языковом общении.

4. Постепенное увеличение сложности заданий: Пре-
подаватели могут постепенно увеличивать сложность за-
даний и  упражнений, предлагаемых студентам. Начиная 
с базовых навыков и структур, они могут постепенно вво-
дить более сложные грамматические конструкции, ак-
тивное использование словарного запаса и  умение выра-
жать свои мысли более сложными предложениями. Это 
поможет студентам постепенно развивать свои языковые 
навыки и  повышать уровень владения иностранным 
языком.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод 
о  необходимости развития гибких навыков у  студентов. 
Гибкие навыки играют важную роль в современном обще-
стве и профессиональной сфере, позволяя лучше адапти-
роваться к  переменам, решать проблемы и  эффективно 
коммуницировать.

Преподавателям следует использовать разнообразные 
методы и  подходы для  развития гибких навыков у  сту-
дентов. Один из  таких методов, который может быть 
применен, это метод Кайдзен, основанный на  принципе 
постепенного улучшения и  непрерывной практике. Пре-
подаватели могут вовлечь студентов в процесс обучения, 
создавать условия для практического применения знаний 
и  навыков, а  также поощрять самоорганизацию и  само-
развитие.

Таким образом, развитие гибких навыков у  сту-
дентов является важной задачей, которую преподаватели 
должны активно поддерживать и стимулировать. Приме-
нение разнообразных методов и создание благоприятной 
обучающей среды способствует эффективному развитию 
гибких навыков и  подготовке студентов к  современным 
вызовам и требованиям рынка труда.
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Предпосылки возникновения и характерные особенности клипового мышления
Сватова Ирина Андреевна, студент магистратуры

Московский городской педагогический университет

Под  клиповым мышлением понимают новый тип 
мышления или обработки информации, возникший 

в современном цифровом обществе.
Клиповое мышление — от англ. clip, «фрагмент текста», 

«вырезка» — тип мышления, при котором человек воспри-
нимает информацию фрагментарно, короткими кусками 
и яркими образами, не может сосредоточиться и его вни-
мание постоянно перескакивает с одного на другое. Отме-
чается, что зачастую таким людям крайне сложно читать 
или работать над большими текстами, особенно книгами, 
смотреть длинные видеосюжеты и фильмы  [5].

Термин в качестве именно такой формулировки суще-
ствует только в России и отсылает к феномену «клиповой 
культуры», описанному Элвином Тоффлером в  книге 
«Третья волна»   [13]. «Третья волна» посвящена анализу 
истории развития человечества и  предположениям каса-
тельно будущего развития общества. Э.  Тоффлер разде-
ляет это развитие на фазы или т. н. «волны». После обще-
известных доиндустриальной и  индустриальной фаз он 
выделяет Третью волну, фазу постиндустриального об-
щества, главным продуктом которой становится инфор-
мация. Некоторые экономические и  социологические 
прогнозы Тоффлера касательно устройства информаци-
онного общества считаются сбывшимися. Одним из таких 
прогнозов является клип-культура.

В  посвящённой этому явлению главе он пишет следу-
ющее: «Демассифицированные средства информации де-
массифицируют и наше сознание. Во время Второй волны 
постоянная накачка стандартизированного образного 
ряда привела к  тому, что  критики называют «массовым 
сознанием». Сегодня уже не массы людей получают одну 
и ту же информацию, а небольшие группы населения об-
мениваются созданными ими самими образами.<…> 
На  личностном уровне нас осаждают и  ослепляют про-
тиворечивыми и  не  относящимися к  нам фрагментами 
образного ряда, которые выбивают почву из  — под  ног 
наших старых идей, и  обстреливают нас разорванными 
и лишенными смысла «клипами», мгновенными кадрами. 
По сути дела, мы живем в «клип — культуре»« [13].

Им отмечается, что это различие в способе получения 
информации становится разрывом между представи-
телями Второй и  Третьей волн. Вместе со  способом по-
лучения и  обработки информации меняется и  обще-
ство: «Вместо получения пространных, соотносящихся 
друг с  другом «полос» идей, собранных и  систематизи-
рованных, нас все больше пичкают короткими модуль-
ными вспышками информации — рекламой, командами, 
теориями, обрывками новостей, какими  — то  обрезан-
ными, усеченными кусочками, не  укладывающимися 
в  наши прежние ментальные ячейки. <…> Резко кри-

тикуя то, что они называют бедламом клип — культуры, 
люди Второй волны испытывают подавленное раздра-
жение против средств информации. Люди Третьей волны, 
напротив, чувствуют себя неплохо под  бомбардировкой 
блицев: полутораминутный клип с  новостями, полуми-
нутный рекламный ролик, фрагмент песни или  стихот-
ворения, заголовок, мультик, коллаж, кусочек новостей, 
компьютерная графика»  [13].

От его внимания также не уходит то, что это может не-
гативно сказаться на  ментальном состоянии людей ин-
формационного общества, вызывать перегруженность 
и информационную перегрузку.

В России идею реструктуризации общества, вызванной 
всё возрастающими информационными потоками, выска-
занную Э. Тоффлером в 1980-х, начиная с 1990-х, развивает 
отечественный философ Ф. И. Гиренок. В своём философ-
ском труде «Метафизика пата» он так описывает новый 
вид мышления, созданный в условиях клиповой культуры: 
«<…> жизнь прошла, а  иллюстрации к  жизни остались. 
Вернее, только они и остались, как клипы пата, и по этим 
иллюстрациям нужно восстановить текст жизни. Клипы 
пата не мыслят. Они рассматриваются, как картины. Клип 
и есть картина, только нет сознания, которое бы могло за-
полнить пропуски между клипами. <…> Клип отменяет 
сознание, создавая клиповое сознание, которое реагирует 
только на  удар. Картина слепит ослепленных, звук оглу-
шает оглушенных. Клип выбивают клипом»  [3].

Философский взгляд на клиповое мышление у Ф. И. Ги-
ренока нашёл более практическую трактовку у педагогов. 
О  причинах и  последствиях возникновения клипового 
мышления говорят с  1990-2000-х исследователи Т. В.  Се-
меновских   [10; 11], Н. В.  Азаренок   [1], Е. В.  Митягина, 
Н. С. Долгополова  [9] и др.

Клиповое мышление как  научный термин является 
спорным понятием, даже исследователи, солидарные 
в  том, что  он имеет место существовать, зачастую вы-
сказывают различные утверждения о том, что именно он 
обозначает, у учеников какого возраста можно его обнару-
жить, а также о том, насколько он вреден для разума мо-
лодых поколений.

Разные исследователи описывают клиповое мышление 
и как имеющее негативный эффект на молодые поколения 
студентов, снижающее их умственные способности и спо-
собность к критическому мышлению, и как позитивный, 
позволяющее не  только защититься от  переизбытка ин-
формационных потоков, но и преуспеть в наиболее совре-
менных научных сферах. Клиповое мышление восприни-
мается как специфическая форма обработки информации, 
соответствующая стремительной цифровизации совре-
менного общества  [14].
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К. Г.  Фрумкин в  своей статье «Клиповое мышление 
и  судьба линейного текста» выделил следующие предпо-
сылки для возникновения клипового мышления:

1) ускорение темпов жизни и  напрямую связанное 
с  ним возрастание объема информационного потока, 
что  порождает проблематику отбора и  сокращения ин-
формации, выделения главного и фильтрации лишнего;

2) потребность в  большей актуальности инфор-
мации и скорости ее поступления;

3) увеличение разнообразия поступающей инфор-
мации;

4) увеличение количества дел, которыми один че-
ловек занимается одновременно;

5) рост диалогичности на  разных уровнях соци-
альной системы  [14].

Современные молодые люди с детства по-другому вос-
принимают и обрабатывают информацию. Произошел пе-
реход от  линейной модели мышления к  сетевой, постро-
енной на визуальных образах. Различные данные больше 
не  надо запоминать, достаточно знать «путь к  ним», 
нужную информацию всегда можно найти лишь про-
тянув руку и вбив запрос в поисковик. На замену знаниям 
пришли гиперссылки на знания. Память, соответственно, 
становится кратковременной и неглубокой. Мозг приуча-
ется обрабатывать информацию только небольшими пор-
циями и  мышление приобретает характеристики клипо-
вого  [8].

Касающиеся клипового мышления исследования пси-
хологов выделяют разнообразные присущие ему харак-
терные черты: быстрое переключение на  новый незна-
комый раздражитель; высокая скорость восприятия 
информации; формулировка мнения на  основе поверх-
ностного изучения объекта; уменьшение способности 

анализировать информацию; проблемы в устанавливании 
логических связей; умение одновременно выполнять не-
сколько операций; неумение концентрироваться на одной 
задаче в  конкретном отрезке времени; восприятие мира 
через короткие яркие образы и сообщения; дискретность 
восприятия; языковой минимализм в описании объектов 
восприятия и мышления и пр.  [2; 4; 6; 7; 11; 12].

Таким образом, клиповое мышление, развивающееся 
в  результате перечисленных факторов, оказывающих ко-
лоссальное влияние на  развитие мышления предста-
вителей молодых поколений с  самого рождения, пред-
ставляет собой скорее развитие одних когнитивных 
навыков за  счет других, тонкую перенастройку гибкого 
от  рождения мышления человека под  требования совре-
менности  [11].

Многие исследователи отмечают, что  современное об-
разование должно научить студентов критически мыс-
лить, аргументировать свою точку зрения и  применять 
знания на  практике. Важно, чтобы студенты понимали 
материал и  не  учили его наизусть, а  также не  обяза-
тельно иметь оригинальную, непохожую на другие точку 
зрения, главное  — умение анализировать получаемые 
знания и  обосновывать свои мысли, а  также применять 
их на практике  [9].

Большое количество исследований подводит выводы 
на  позитивной ноте, проблема клипового мышления 
воспринимается как  педагогический вызов, требующий 
от  преподавателя понимания сильных и  слабых сторон 
своих учеников, обладающих клиповым мышлением. От-
мечается потребность в  умении пользоваться новыми 
стратегиями поведения и  учитывать их  при  работе с  со-
временными молодыми людьми, в  том числе в  процессе 
изучения русского языка как иностранного.
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Развитие новых технологий сегодня повлияло прак-
тически на  все аспекты жизни. Повышаются до-

ступность, качество и удобство получения услуг в таких 
важнейших областях, как  экономика, медицина, государ-
ственные услуги, и образование не является исключением. 
Мир образования быстро меняется с  появлением новых 
технологий, предлагающих инновационные и уникальные 
возможности для студентов, преподавателей и универси-
тетов. Будущее образования, вероятно, в ближайшие годы 
будет в  значительной степени зависеть от  новых техно-
логий. Университеты и другие высшие учебные заведения 
должны адаптироваться, чтобы идти в ногу с этими изме-
нениями.

Технология — это мощный инструмент, который может 
поддерживать и преобразовывать образование во многих 
отношениях, начиная с  того, что  облегчает как  препода-
вателям, так и студентам получать доступ к информации, 
участвовать в совместном обучении и взаимодействовать 

с академическими ресурсами из любого места и в любое 
время.

Одним из  наиболее значительных последствий новых 
технологий для образования является оцифровка учебных 
материалов и  ресурсов. Благодаря большему количеству 
материалов, доступных онлайн, учащиеся могут полу-
чать доступ к материалам для чтения в аудиториях и лек-
циям с  различных устройств, устраняя необходимость 
в учебниках. Этот переход к цифровым материалам явля-
ется шагом в правильном направлении, поскольку он по-
тенциально может снизить затраты и повысить удобство 
для учащихся.

С  всемирным распространением интернета и  повсе-
местным распространением интеллектуальных устройств, 
которые могут подключаться к нему, наступает новая эра 
образования, которая доступно всем и повсюду.

С увеличением IT-вакансий пропорционально выросли 
требования к цифровым навыкам. Ключевыми навыками 



221“Young Scientist”  .  # 20 (467)  .  May 2023 Education

стали: работа с большим объемом информации, веб-про-
граммирование, английский язык, линейное програм-
мирование, Adobe Photoshop, ORACLE, HTML, Python, 
JavaScript, Bash.  [1]

Сегодня можно выделить несколько передовых тех-
нологий, которые являются для  сферы оброзование дви-
жущей силой в процессе цифровой трансформации: вир-
туальная реальность, искусственный интеллект (AI), 
геймификация в  образовании, дополненная реальность 
в  образовании, интернет вещей (IO), Big Data, блокчейн 
и робототехника.  [2]

Обучение с  применением искусственного интеллекта 
(AI), виртуальной реальности (VR) и  технологий чат-
ботов, таких как ChatGPT, стала не просто трендом, а ди-
намично развивающимся возможностями будущего об-
разования, которые становятся более динамичным 
и интерактивным.

Искусственный интеллект уже повлиял на то, как пре-
подаватели подходят к работе в аудитории, позволяя при-
менять более адаптивные методы преподавания и  обу-
чения. Инструменты искусственного интеллекта могут 
помочь преподавателям определить темы, с  которыми 
их студенты могут столкнуться с трудностями, и предло-
жить рекомендации о том, как соответствующим образом 
скорректировать планы занятии. Это может создать более 
персонализированный процесс обучения, что  приведет 
к улучшению результатов.

Виртуальная реальность  — это еще  одна техно-
логия, которая в  ближайшие годы коренным образом 
изменит способ предоставления образования. Предо-
ставляя доступ к  иммерсивным симуляциям на  360 ° 
и  интерактивным учебным пособиям, виртуальная ре-
альность может предложить новые захватывающие воз-
можности для  обучения. Например, уроки географии 
можно улучшить, позволив учащимся посещать вир-
туальные среды, имитирующие реальные местополо-
жения. Аналогичным образом, студенты-медики могут 
извлечь пользу из виртуальной демонстрации медицин-
ских процедур, которым можно обучать только в  тек-
стах или  с  помощью симуляций, разработанных на  ос-
нове изображений.

ChatGPT — это более современная технология, которая 
предлагает ряд возможностей для  преподавателей. Эта 
разговорная система искусственного интеллекта может 
быть интегрирована в  онлайн-системы и  виртуальные 
классы, предоставляя студентам возможность общаться 
с цифровым помощником для получения помощи в учебе. 
Этот тип системы искусственного интеллекта может пре-

доставлять полезные ответы, советы и рекомендации уча-
щимся в  режиме реального времени, что  делает ее бес-
ценным подспорьем в обучении.

Геймификация — это новый подход к образованию, ко-
торый применяет дизайн видеоигр в контексте обучения 
с целью мотивации и вовлечения, помогает учащимся со-
средоточиться, запоминать информацию и  повышать 
их общую успеваемость.

Робототехника играет значительную роль в  сфере об-
разования, предоставляя уникальные возможности 
для  обучения и  развития студентов. Вот несколько при-
меров того, как  робототехника используется в  образова-
тельных целях: стимулирование творческого мышления, 
программирование и  вычислительное мышление, колла-
боративное обучение и интеграция предметов.  [3]

Блокчейн  — распределенная база данных, которая 
хранит информацию обо всех транзакциях участников 
системы в виде «цепочки блоков». Одной из отраслей, где 
блокчейн только начинает набирать обороты, является 
образование. Использование блокчейна в образовании все 
еще  находится в  зачаточном состоянии, и  лишь горстка 
учебных заведений внедряет эту технологию. Опрос, про-
веденный исследовательской фирмой Gartner в 2019 году, 
показал, что  только 2 % высших учебных заведений ис-
пользуют блокчейн, в  то  время как  еще  18 % планируют 
сделать это в течение следующих двух лет.  [4]

В  некоторых высших заведениях уже пользуется пре-
имуществами этих видов передовых технологий, чтобы 
предоставить студентам более всесторонний опыт обу-
чения. Начиная с  виртуального руководства, предостав-
ляемого системами искусственного интеллекта, и  за-
канчивая интерактивным моделированием реальных 
локаций, университеты применяют эффективные условия 
обучения, которые подготовят студентов к  большему 
успеху в будущем.

Будущее образования быстро меняется, и  появляется 
множество новых технологий, которые произведут рево-
люцию в  способах обучения студентов и  преподавания 
учителей. От  персонализированного обучения на  базе 
искусственного интеллекта до  иммерсивных симуляций 
виртуальной реальности — эти технологии откроют бес-
прецедентные возможности для образования.  [5]

В  заключение, внедрение новых технологий в  обра-
зовательный процесс необходимо для  того, чтобы идти 
в  ногу с  этими изменениями, обеспечивать предостав-
ление высококачественного образования и  готовить сту-
дентов оставаться актуальными и  конкурентоспособ-
ными.
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Обучение иностранному языку основано на обучении 
речевой деятельности на  этом языке. Речевая дея-

тельность предполагает восприятие не  родной (чужой) 
речи и  воспроизведение родной (собственной)   [1, с. 6]. 
Соответственно, обучение иностранному языку является 
обучением аудированию, говорению, чтению и  письму 
на иностранном языке  [2, c. 7].

Аудирование играет ключевую роль в процессе комму-
никации по  причине того, что  восприятие информации 
на слух занимает примерно 45 % времени человека   [2, с. 
104]. В то же время практика показывает, что у учащихся, 
осваивающих иностранный язык вне языковой среды, 
именно аудирование вызывает наибольшие трудности  [3, 
с. 184].

Известно, что  без  овладения этим видом речевой де-
ятельности невозможно в  полной мере выучить язык 
и  пользоваться им на  уровне, обеспечивающем нор-
мальную коммуникацию. Таким образом, в современной 
методике преподавания иностранного языка выделяют 
4 цели обучения аудированию. Овладение аудирова-
нием позволяет учить учащихся внимательно вслуши-
ваться в  звучащую речь, формировать умение предвос-
хищать смысловое содержание высказывания и  таким 
образом, воспитывать культуру слушания не  только 
на  иностранном, но  и  на  родном языке. В  методике обу-
чения иностранным языкам существует очень большое 
количество классификаций аудирования по  видам. Раз-
личия между этими классификациями основаны на  том, 
что в их основу положены различные критерии выделения 
видов аудирования.

В  последнее время в  методической литературе стал 
встречаться такой термин, как  «критическое аудиро-
вание». Данный вид аудирования основан на  аудиро-
вании с полным пониманием, так как требует детального 
понимания содержания и уяснения смысла текста. Спец-
ифическими для этого вида аудирования умениями явля-
ются многие умения.

Аудирование вносит свой вклад и  в  достижение об-
разовательной цели, обеспечивая студентам возмож-
ность понимать высказывания, как  бы элементарны 
они ни  были на  языке другого народа, в  данном случае 
на  китайском языке, наиболее распространенным со-
временным языком. Аудирование служит и  мощным 
средством обучения иностранному языку. Вопросы обу-
чения аудированию неоднократно рассматривались рос-
сийскими и  зарубежными учеными, разными авторами 
выделялись различные факторы, негативно влияющие 
на  восприятие иноязычной речи на  слух. Так трудности 
аудирования и  опоры для  их  преодоления описывали 
А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. Е. Н. Соловова в своих работах 
выявила объективные трудности при аудировании и раз-
работала систему упражнений на развитие навыков ауди-
рования.  [4, с. 184-188].

Отбирая текст для  обучения аудированию, препо-
даватель принимает во  внимание его содержание: со-
ответствие теме, доступность, воспитывающее воздей-
ствие и пр., а также его языковую форму. При этом жанр 
текста (рассказ, беседа, интервью и др.), его коммуника-
тивная функция (сообщить что-либо, убедить в  чем-то, 
побудить к чему-то и т. д.) не принимается во внимание, 
также, как  и  его форма (устный / письменный). Однако 
эти характеристики весьма существенны для реального 
общения. Последовательность обучения состоит из  тра-
диционных этапов до прослушивания, во время прослу-
шивания и  после прослушивания, каждый из  которых 
включает в  себя серию подэтапов, которые направляют 
внимание учащихся на  три измерения прослушивания: 
значение, форму и процесс. Смысловое измерение демон-
стрируется в  построении последовательности обучения 
на  основе задач. Учащиеся должны выполнять задания, 
ориентированные на  смысл, основной целью которых 
является извлечение семантических и  прагматических 
значений из  прослушиваемого текста. Задачи могут 
включать «те, которые учащимся, возможно, потребу-

https://www.newamerica.org/education-policy/edcentral/numbers-trendsnontraditional-student-enrollment/
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ется выполнить в  реальной жизни» и / или  «те, которые 
имеют педагогическую цель, специфичную для  класса». 
В  литературе были предложены различные типы задач, 
включая перечисление, упорядочивание и  сортировку, 
сравнение, решение проблем, обмен личным опытом, 
творческие задачи, головоломки, задачи с  пробелами 
в  информации, задачи по  принятию решений и  задачи 
по обмену мнениями. Все эти задачи были реализованы 
в китаеведении.

Формальный аспект последовательности обучения 
подчеркивает развитие языковых знаний учащихся 
или навыков лингвистической обработки на различных 
уровнях, таких как фонетический / фонологический, лек-
сический и  синтаксический уровни. На  определенных 
этапах последовательности обучения учащимся предла-
гается обращать внимание на  языковые формы, чтобы 
способствовать осознанному восприятию выбранных 
форм. Это следует из  концепции, согласно которой 
для того, чтобы обучение имело место, необходим опре-
деленный уровень осведомленности. Эта инструкция, 
ориентированная на  форму, встроена в  коммуника-
тивный контекст, ориентированный на  смысл и  осно-
ванный на задачах.

Литература по  обучению поддерживает идею о  том, 
что  включение обучения, ориентированного на  форму, 
в  коммуникативный контекст является более плодот-
ворным, чем исключительный акцент на точности или бе-
глости речи. Обучение коммуникативному языку может 
включать диктовку, перевод и заучивание наизусть, чтобы 

привлечь внимание учащихся к  форме. В  дополнение 
к  аспектам, ориентированным на  форму и  смысл, после-
довательность обучения также включает этап, ориентиро-
ванный на процесс, с целью повышения метакогнитивной 
осведомленности учащихся и  регулирования их  про-
цессов аудирования.  [4, с. 8-145]

Китайский язык как язык аналитического строя и рус-
ский язык как язык синтетического строя отличаются друг 
от  друга формально-структурными характеристиками, 
которые предопределяют типологически значимые раз-
личия в лексике, представляющие собой одну из главных 
причин отсутствия полной эквивалентности в  лексиче-
ской системе двух языков.

Русский язык богат морфологическими категориями 
и грамматическими формами. В китайском языке грам-
матическое значение выражается не  морфологически, 
а  с  помощью предлогов, союзов, вспомогательных гла-
голов и других служебных слов, а также с помощью по-
рядка слов. В русском языке представлены переходные 
и  непереходные глаголы, а  в  китайском один и  тот  же 
глагол может быть и переходным, и непереходным в за-
висимости от  функции, выполняемой им в  контексте. 
Ср. kaishi  — начинать, начинаться; ganxinqu  — интере-
совать, интересоваться; zhaoxiang  — фотографировать, 
фотографироваться; guanbi  — закрывать, закрываться. 
Важный аспект, в  русском языке грамматическая оппо-
зиция глаголов совершенного и  несовершенного вида 
составляет основу грамматической категории вида   [5, 
с. 147–154].
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Задачи повышенной сложности государственной ито-
говой аттестации выпускников по  математике вклю-

чают в себя задачи, связанные с теорией чисел. Поэтому 
теоретико-числовая подготовка — важная составляющая 
математического образования современного школь-
ника. Эту подготовку необходимо вести систематически, 
причем не только в учебном процессе, но и во внеурочной 
деятельности, в  частности в  рамках элективных курсов 
для учащихся основной школы  [1].

Основной целью данного курсов является повышение 
уровня математической грамотности обучающихся, 
а также развитие логического мышления с помощью осво-
ения основ теории чисел, а для достижения данной цели 
необходимо решить ряд задач, в частности:

 — приобщение школьников к  истории теории чисел 
в целом и к каждой теме в частности;

 — повышение информационной и  коммуникаци-
онной компетентности обучающихся;

 — расширение математического кругозора;
 — обучение учащихся основным теоретико-числовым 

методам решения задач, возникающих как  в  самой те-
ории чисел, так и  в  сопутствующих математических дис-
циплинах.

Курс рассчитан на  учащихся 7-9 классов, желающих 
знать больше школьной программы, участников олим-
пиад по математике, а также всех тех, кто заинтересован 
в развитии логического мышления.

Почему  же именно в  рамках внеурочной деятель-
ности стоит организовывать подобный курс? Жесткие 
рамки учебной программы не  позволяют рассмотреть 
те разделы математики, которые либо не входят в содер-
жательно-методические линии школьного курса, либо 
являются внепрограммным материалом. Учебная дея-
тельность определяется нормативно-правовыми доку-
ментами и  не  допускает их  вольного толкования. Вне-
урочная  же деятельность, хотя и  является элементом 
учебно-воспитательного процесса, но  не  так строго 
регламентирована и  потому дает больше простора 
для  творчества. Это такая форма организации свобод-
ного времени обучающихся, которая позволяет в  мак-
симальной степени реализовать их образовательные по-
требности.

Зачастую в школьном возрасте креативный потенциал 
проявляется не  сразу, поэтому задача педагогов  — рас-
познать и  проявить этот потенциал. Наиболее успешно 
эта задача решается как  раз во  внеучебное время, сво-
бодное от  рамок учебного процесса. Это никак не  отме-
няет ни  учебной, ни  воспитательной работы, поскольку 
обучение и воспитание происходит не только и не столько 
на  уроках. Отсутствие строгих рамок позволяет со  всей 
полнотой учесть индивидуальные особенности и потреб-
ности ребенка, его способности, черты личности и навыки. 
Внеурочная деятельность позволяет осуществить инди-
видуальный подход к каждому обучающемуся, а не ориен-
тироваться на среднего ученика, что, как правило, проис-
ходит на уроке. Внеурочная деятельность по математике 
способствует формированию и развитию математических 
интересов учащихся, их склонностей и способностей.

Однако сейчас в  рамках основных образовательных 
программ теории чисел отводится сравнительно мало 
времени, особенно по сравнению с алгеброй, геометрией 
и  теорией вероятностей. Исходя из  проведённого ана-
лиза определённых учебников за 5-9 класс можно сделать 
вывод, что  теория чисел частично затрагивается только 
в программах за 5 и 6 класс, однако позднее с 7 по 9 класс 
она практически не  встречается (за  исключением, по-
жалуй, учебника алгебры Н. Я. Виленкина 8 класса). Поэ-
тому разработанный нами курс внеурочной деятельности 
поможет не  только изучить элементы теории чисел, раз-
вить логику, но  и  также научит применять методы ре-
шения теоретико-числовых задач в других разделах мате-
матики.

Целью данного курса является развитие математиче-
ских навыков и способностей учащихся с разным уровнем 
подготовки в области теории чисел, отсюда и тема курса 
внеурочной деятельности: «Элементы теории чисел в  ос-
новной школе». Опишем опишу структуру данного курса.

Курс рассчитан на год, а именно 34 часа, с тем расчётом, 
что будет одно занятие в неделю в течение одного акаде-
мического часа. Данный курс позволит подкрепить мате-
матическое образование программы основной школы но-
выми знаниями.

Содержание курса включает в себя следующие темы:
1. Делимость целых чисел.
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2. Простые и составные числа.
3. Арифметические функции.
4. Признаки делимости.
5. Арифметика остатков
6. Разбор некоторых заданий из олимпиад и ЕГЭ.
В  каждом разделе подразумевается изучение теории, 

краткой исторической справки, а  также решение прак-
тических задач. Некоторые темы изучаются в  школьном 
курсе математики, хотя только на базовом уровне — это 
элементы теории делимости целых чисел, признаки дели-
мости, знакомство с простыми и составными числами и ос-
новной теоремой арифметики. Что касается арифметиче-
ских функций и арифметики остатков, то они, как правило, 
не изучаются ни на углубленном, ни, тем более, базовом 
уровнях, хотя и имеют большое познавательное значение. 
Последний раздел  — задачи повышенного уровня слож-
ности, встречающиеся в  олимпиадах различного статуса 
и  государственной итоговой аттестации выпускников 
по  математике, причем не  только профильного уровня, 
но и базового. Источником таких задач служат многочис-
ленные ресурсы, появившиеся в  последнее время: сбор-
ники задач по подготовке к ЕГЭ  [2,3], сайт Федерального 
института педагогических инструментов, другие элек-
тронные ресурсы   [4]. Все эти источники доступны об-
учающимся, и  задача учителя  — отобрать из  массы воз-

можных наиболее авторитетные. Особым интересом в 7-8 
классе пользуются олимпиадные задачи  — они привле-
кают внимание занимательным сюжетом, отсутствием 
сложных математических вычислений и использованием 
здравого смысла.

В  заключении отметим, что  элементы теории чисел 
обучающиеся обязательно должны освоить в рамках вне-
урочной деятельности в  образовательном учреждении, 
поскольку это способствует ряду положительных на-
выков:

Во-первых, это способствует развитию логики и  эру-
диции у обучающихся;

Во-вторых, задания теории чисел носят образова-
тельный характер и доступны учащимся с 5 по 11 классы;

В-третьих, что  благодаря заданиям теории чисел 
можно обеспечить развитие творческого мышления уче-
ников, основная направленность которых заключается 
в  том, чтобы научить размышлять над  решением, об-
ращаться к  ранее изученным методам и  придумывать 
что-то своё новое.

Из  вышесказанного можно сделать вывод, что  эле-
менты теории чисел могут сыграть значительную роль 
во всестороннем развитии школьников, если мы сможем 
включить изучение подобных курсов во  все образова-
тельные организации.
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Ethnocultural education is an important aspect of modern education, aimed at promoting cultural diversity and understanding 
among students. The essence of ethnocultural education lies in the recognition and appreciation of different cultures, traditions and 
values. Each culture has its own unique strengths and contributions to society. The principles of ethnocultural education include re-
spect for cultural diversity, the promotion of intercultural exchange, and the development of cultural competence. Ethnocultural edu-
cation also emphasises the importance of social justice, equity and inclusion in education.
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Problems related to cultural diversity in the modern global-
ized world, with economic volatility, political fuctuations, 

and increasing social diversity, the field of culture faces signif-
icant challenges. International competition permeates the cul-
tural sphere, posing a serious threat to ethnic traditions and 
cultures. A singular universal culture will not emerge; instead, 
there will be a coexistence of multiple diverse cultures. How-
ever, this also brings risks of cultural assimilation and con-
ficts.

The Issue of Educational Equity. In many regions, specific 
ethnic groups face social and educational injustices. Students 
from diverse cultural backgrounds may encounter unique chal-
lenges and barriers to academic success, such as language bar-
riers, cultural biases, or a lack of representation in the curric-
ulum. This may involve issues of unequal resource allocation, 
unequal opportunities, and cultural discrimination. Ethno-
cultural education needs to be dedicated to eliminating these 
inequalities and ensuring equal opportunities and fair treat-
ment for all students.

Declining Ethnic-Cultural Education Activities. The im-
pact and dilution of the dominant culture (majority culture) 
on marginalized cultures (minority cultures) is evident, even 
within school campuses. In China, the lifestyles of ethnic mi-
nority students have become indistinguishable from those of 
the Han majority. The carriers of ethnic culture, such as ethnic 
clothing, traditional arts, and customs, are gradually fading 
into history.

Lack of Ethnic Emphasis in School Curriculum. Currently, 
there is minimal refection of ethnic characteristics in the 
school curriculum schedule, limited representation of mi-
nority cultures and traditional lifestyles in the content of cur-
ricula for students from ethnic minorities. Limited represen-
tation of minority cultures and traditional ways of life in the 
curriculum content for ethnic minority students. One can note 
the monotony in the current curriculum of education of ethnic 
minorities.

Loss of Ethnic Cultural Resources and Lack of Successors for 
Cultural Inheritance. Under the impact of economic globaliza-
tion and market economy, the loss of ethnic cultural resources 
is intensifying. This can be explained by the following reasons: 

historical neglect, limited understanding and superficial re-
search, and commercialization and tourism industry.

In the 1980s, the publication of «Multicultural Education in 
Western Societies» by James A. Banks, an expert in multicul-
tural education in the United States, marked the emergence of 
a cultural approach in the field of international education re-
search. According to Banks, multicultural education typically 
refers to the education provided to students from different 
ethnic groups (especially minority groups) in multicultural 
countries. The aim is to provide equal educational opportuni-
ties, enable students to understand their own ethnic culture, 
receive the cultural respect they deserve, and improve their ac-
ademic achievements  [1].

J.  Lynch, the founder of the globalization theory of mul-
ticultural education from the United Kingdom, believes that 
multicultural education is an educational transformation in 
multicultural societies to meet the cultural, consciousness, and 
self-evaluation needs of various ethnic and minority groups. 
Its purpose is to help culturally diverse groups and members of 
different ethnicities learn how to enjoy a harmonious and pos-
itive life in a culturally diverse society, achieve relatively bal-
anced development in intergroup education, and promote re-
spect and tolerance among each other  [2].

S.  Nieto, P.  Bode in the book «Affirming Diversity: The 
Sociopolitical Context of Multicultural Education»   [3] em-
phasizes the importance of recognizing and valuing students' 
ethnic and cultural identities. The authors advocate the cre-
ation of an inclusive educational environment that celebrates 
diversity and promotes social justice. They argue that edu-
cators should actively engage with students' cultural back-
grounds, incorporate their experiences into the curriculum, 
and foster positive intercultural interactions. Researchers also 
emphasize the importance of combating stereotypes, elimi-
nating power imbalances and promoting equality in educa-
tion.

In our opinion, ethno-cultural education is an inclusive 
and equitable approach to education that values and incorpo-
rates students' cultural backgrounds, promotes cross-cultural 
understanding, and seeks to address the unique needs of di-
verse learners. It plays an important role in fostering inclusive-
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ness, cultural appreciation and academic success in diverse ed-
ucational settings. Not only does it encompass disadvantaged 
groups outside the ethnic context such as people with disabil-
ities and homosexuals, but even members of the dominant 
strong culture are also its targets.

Ethnocultural education is an important approach that em-
phasises inclusivity, equity and cultural relevance in educa-
tional settings. The principles of ethnocultural education have 
been developed by leading scholars such as James  A.  Banks, 
S. Nieto and G. Gay.

James A. Banks proposes the principle of inclusion, which 
emphasises the significance of creating an inclusive learning 
environment that respects and values students' cultural back-
grounds, experiences and perspectives. There is also the prin-
ciple of equity: James A. Banks advocates for educational prac-
tices that address inequality and provide equal opportunities 
for all students, regardless of their cultural or ethnic back-
ground  [4].

S.  Nieto proposes the principle of cultural relevance, 
where curriculum and teaching practices need to be mean-
ingful and relevant to students' cultural identities and expe-
riences  [5]. The principle of social justice, she advocates for 
ethnocultural education to challenge and address social in-
equalities, discrimination and oppression in schools and so-
ciety  [3].

G.  Gay proposes the principle of cultural competence, 
where emphasises the importance of educators developing cul-
tural competence in order to effectively engage with students 
from diverse backgrounds and create inclusive learning envi-
ronments  [6]. The principle of culturally responsive pedagogy 
promotes teaching practices that are relevant to students' cul-

tural backgrounds, experiences and ways of knowing in order 
to enhance learning.

The principles of ethnocultural education, as proposed by 
scholars such as James A. Banks, S. Nieto and G. Gay, empha-
sise the significance of inclusivity, cultural relevance, social 
justice and cultural responsiveness in educational practice. In-
corporating these principles can help create equitable and in-
clusive learning environments that meet the diverse needs of 
students.

Thus, ethno-cultural education is characterized by its inclu-
sive and equitable approach to education. It values and incor-
porates students' cultural backgrounds, promotes cross-cul-
tural understanding, and addresses the unique needs of diverse 
learners.

The content of ethno-cultural education encompasses var-
ious areas, including multi-ethnic education, anti-racial educa-
tion, and education for marginalized groups.

Its objectives focus on developing intercultural adaptation 
skills, fostering cultural acceptance and respect, empowering 
students to make cultural choices, and promoting the harmo-
nious development of social groups.

Ethno-cultural education is closely intertwined with 
broader issues of social justice and aims to challenge systemic 
inequalities and promote equity in education. It recognizes 
that educational opportunities and outcomes should be acces-
sible to all students, regardless of their cultural or ethnic back-
grounds.

By embracing these principles, ethno-cultural education 
contributes to creating inclusive learning environments that 
celebrate diversity and empower students to thrive in a mul-
ticultural society.
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Science about speed reading. Methodological recommendations

The article is devoted to the history of using the speed-reading technique, its features, and advantages, as well as methodological 
recommendations for improving reading speed. The article discusses the method of speed reading from the point of view of science.
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Скорочтение  — это умение быстро, эффективно 
и  полно понимать информацию с  высоким уровнем 

освоения содержательных глубин текста. Педагоги до-
полнительного образования используют в  своей работе 
труды таких деятелей как  В. Н.  Зайцева, И. Г.  Пальченко, 
Г. Г. Мисаренко, О. А. Андреев, Л. Н Хромов и др. Скоро-
чтение способствует устранению ошибок в  чтении, авто-
матическому увеличению скорости чтения за  счет устра-
нения «тормозящих» моментов.  [1]

В  1879  г. французский учёный Луис Эмиль Жаваль 
первым занялся проблемой движения глаз при чтении. Он 
выяснил, что при чтении не происходит сплошного сколь-
жения глазами по  тексту, как  считалось ранее, а  проис-
ходит серия коротких остановок, названных фиксациями. 
Это открытие послужило началом поиска ответов на  во-
просы о процессе чтения.

Развитие интереса к  изучению вопроса повышения 
скорости чтения пришло из совершенно другой области — 
военной.

Во время Первой мировой войны специалисты обнару-
жили, что в процессе полета многие из пилотов с трудом 
умели различать самолеты, которые видели на  большом 
удалении. Поиск специалистами Королевских военно-воз-
душных сил Великобритании способа решения данной 
проблемы привел к изобретению прибора под названием 
тахистоскоп. Он проецировал на  экран изображения са-
молётов в различных размерах и с различной скоростью. 
Благодаря такому тренингу средний человек оказывался 
в состоянии различать разные марки самолетов, которые 
на  экране выглядели совсем маленьким пятнышком 
и  проецировались на  экран всего лишь одну пятисотую 
долю секунды. Был сделан вывод, что раз глаза способны 
фиксировать объекты с такой высокой скоростью, то на-
верняка можно значительно увеличить и скорость чтения.

Следующая волна интереса к  скорочтению возникла 
в  середине XX столетия. В  1945  году будущая учитель-
ница Эвелин Вуд принесла для  рецензирования профес-
сору К.  Лису объёмную статью. Профессор быстро про-
смотрел статью и  практически сразу написал рецензию, 
чем  сильно удивил Эвелин. После этого случая заинте-
ресовавшаяся феноменом Эвелин Вуд в течение двух лет 
наблюдала ещё  за  пятьюдесятью людьми, обладавшими 
такими же способностями к быстрому чтению. В ходе ра-
боты были выявлены общие для группы особенности тех-
ники чтения: глаза движутся вертикально вниз по  стра-
нице.  [2]

Курсы скорочтения существуют с  1950-х годов, 
а в 1959 году преподаватель Эвелин Вуд представила один 
из  наиболее популярных курсов  — «Динамика чтения». 
Как и во многих последующих курсах скорочтения, курс 
Вуда был направлен на  сведение к  минимуму количе-
ства возвратно-поступательных движений глаз чита-
теля при  сканировании страницы. Методы Эвелин Вуд 
и сейчас являются основой для всех курсов скорочтения 
(за исключением, пожалуй, фоточтения).  [4]

Пик популярности скорочтения пришелся 
на 1960-1970 гг. В то время популярность этой методики 
в  США была обеспечена за  счет людей, которые хотели 
прочитать книги «обязательной образовательной про-
граммы», не  успев это сделать в  школе. В  последующем 
скорочтение было востребовано среди тех, кто  не  мог 
справиться с информационными потоками.

Основная теория заключалась в  том, что  ученики 
могли бы улучшить скорость чтения за  счет повышения 
эффективности чтения. Другими словами, если  бы ре-
бенок мог усваивать больше информации с каждым про-
смотром (например, сосредотачиваясь только на каждом 
втором слове или  заостряя внимание только на  начале 
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и  конце предложений или  абзацев), то  теоретически ре-
бенок мог  бы значительно сократить время, затрачива-
емое на чтение чего-либо.

Современные приложения для  скорочтения, такие 
как  Spritz, основаны на  том  же базовом принципе. Фак-
тически, отображая отдельные слова в  быстрой после-
довательности, такие приложения не  просто уменьшают 
возвратно-поступательные движения глаз, они, по  сути, 
устраняют их. Это приводит к  высокоэффективному 
стилю чтения.

Для профессоров психологии Джеффри М. Закса и Ре-
бекки Трейман утверждения о скорочтении всегда звучали 
слишком хорошо, чтобы быть правдой. Одна из  самых 
больших выявленных ими проблем, которая также при-
менима к  приложениям для  чтения, таким как  Spritz, за-
ключается в том, что люди не понимают разницы между 
восприятием (простым просмотром слов) и  обработкой 
языка.

В  отличие от  восприятия, языковая обработка вклю-
чает в  себя связывание слов воедино, чтобы извлечь 
из  них более широкое значение. Таким образом, хотя 
курсы скорочтения действительно могут помочь вам вос-
принять больше слов за один взгляд, это не гарантирует, 
что у вашего мозга будет достаточно времени, чтобы дей-
ствительно обработать все, что  вы видите. Это означает, 
что  при  быстром чтении вы не  так глубоко понимаете 
текст по сравнению с обычным чтением — даже если вы 
видите каждое отдельное слово.  [3]

В качестве рекомендаций мы предлагаем рассмотреть 
4 стратегии скорочтения, с помощью которых вы сможете 
повысить скорость чтения или научить этому ребенка:

1. Ключевые слова.
Вместо того чтобы произносить сочетания букв, ко-

торые мы складываем в  слова, и  читать их  все по  от-
дельности, сосредоточьтесь на  том, как  ваши глаза пе-
ремещаются по  странице. Мы рекомендуем, чтобы вы 

сначала просматривали текст, пока ваш взгляд не  заце-
пится за определенное слово или тему, которые вас инте-
ресуют. С самого первого дня нас учили читать каждое от-
дельное слово в  предложении и  абзаце, но  этот процесс 
такой длительный и  утомительный! На  самом деле нам 
нужно читать только существительные и прилагательные, 
чтобы понять основную идею предложения; глаголы, на-
речия и  другие части речи обычно не  нужны, когда вы 
просто пытаетесь получить основную, наиболее важную 
информацию. К этому совету может быть трудно привы-
кнуть, но вы будете делать это постоянно, как только ос-
воите его! Выделение этих ключевых слов и  фраз также 
является отличной идеей для ознакомления с текстом.

2. Принцип начала и конца.
Попробуйте сначала прочтите первое и последнее пред-

ложения абзаца. Это может сэкономить вам много вре-
мени, если в  первом предложении абзаца вводится тема, 
которую вы уже знаете. Тогда вы поймете, что  не  стоит 
тратить свое время на прочтение абзаца целиком, и смо-
жете перейти к следующему абзацу.

3. Осмысленность прочитанного.
Наш мозг хранит все, что  мы читаем, мы просто 

не знаем, что это там есть, потому что большая часть этого 
поступает в  наше подсознание. Из-за  этого может быть 
трудно вспомнить тему или интересный факт, о которых 
вы читали ранее. Чтобы лучше восстановить его, мы реко-
мендуем вам соотнести прочитанное с чем-то, что вы уже 
знаете, например, с личным опытом.

4. Заметки.
Как только вы закончите чтение, мы рекомендуем вам 

вернуться назад и  сделать несколько заметок, по  клю-
чевым словам, и  темам, которые вы выделили ранее. 
Включая краткое изложение наиболее важной инфор-
мации, которую вы нашли — вы можете просмотреть это 
через несколько дней или  лет и  вспомнить, о  чем  была 
книга или отрывок.
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